
Voennyi Sbornik, 2013, Vol.(2), № 2 

64 

 

 
 

UDC 94 (47) 
 

“Cadres Decide Everything!” (on the Issue of the Quality of the High Command  
of the WPRA (Workers and Peasants' Red Army) and Wermacht in the Battles  

in the Big Bend of the River Don in 1942-1943) 
 

Vladimir I. Afanasenko 
 

Institute of Socio-Economic and Humanities Research Southern Scientific Center, RAS, Russian 
Federation  
Research Associate 

 

Abstract. In 1942-1943, the southern wing of the Soviet-German front saw frequent changes 
in front and army commanders. Over a hundred displacements, appointments, and transfers 
within a few months. What were the causes behind this commander ―leapfrog‖? This article 
examines the operative-strategic level issues related to the quality of WPRA generalship. Through 
the biographies of 43 WPRA generals who were in command of the armies and fronts in the battles 
in the big bend of the River Don in 1942-1943, their professional education, combat experience 
from World War I (1914-1918) and the Civil War (1917-1921), the article investigates the issues 
related to the formation of Soviet generalship in the most critical, turning-point period of the Great 
Patriotic War in the most important sector of the Soviet-German front. For comparison, the author 
also furnishes data on their opponents – German generals and field-marshals – in this very sector 
of their uncompromising showdown. 
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Введение. В большой излучине Дона в июне 1942 г. – августе 1943 г. боевыми 
действиями руководили управления 7 фронтов, 25 общевойсковых, 4 танковых и 5 воздушных 
армий. Только в июле-октябре 1942 г. 21 раз менялись командующие фронтами (на Брянском и 
Воронежском – четырежды, на Сталинградском – трижды). Командование армиями менялось 
67 раз, причем в 9, 18, 21, 24, 62, 1-й гвардейской – четырежды, в 40, 51, 57, 2-й гвардейской – 
трижды. Такой «чехарды» командующих на стратегическом и оперативном уровне не было ни 
до, ни после сражений в большой излучине Дона в 1942–1943 гг. Перемещения командующих 
решениями Ставки ВГК проводились как «по горизонтали», с армии - на армию, с фронта – на 
фронт, так и «по вертикали» - с дивизии или корпуса – на армию, с армии – на фронт, редко из-
за гибели или ранения военачальника. Произошел жесткий отбор полководцев РККА на 
«профессиональную пригодность». 

Таблица 1.  
Командующие фронтами южного направления в 1942 г. [1] 

 
ФИО 

 командующего 
Наименование  

фронта 
Периоды командования 

Буденный С.М. Северо-Кавказский 20.05–03.09.1942 

                                                 

 Статья подготовлена в рамках проекта «Великая Отечественная война в исторической памяти Юга 

России» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
проблемы модернизации полиэтнического макрорегиона в условиях роста напряженности» на 2012–
2014 гг. 
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Ватутин Н.Ф. Воронежский 
Юго-Западный 

14.07–22.10.1942 
25.10.1942–27.03.1943 

Голиков Ф.И. Брянский (II) 
 Воронежский 
Воронежский 

2.04–07.07.1942 
09.07–14.07.1942 

22.10.1942–28.03.1943 
Гордов В.Н. Сталинградский 23.07–12.08.1942 

Еременко А.И. Сталинградский (I) 
Юго-Восточный 

Сталинградский (II) 

13.08–30.09.1942 
07.08–30.09.1942 
30.09–31.12.1942 

Костенко Ф.Я Юго-Западный (I) 18.12.1941–08.04.1942 
Малиновский Р.Я. Южный (I) 24.12.1941–28.07.1942 

Рейтер М.А. Брянский (II) 28.09.1942–12.03.1943 
Рокоссовский К.К. Брянский (II) 

 Донской 
14.07–27.09.1942 

28.09.1942–12.03.1943 
Тимошенко С.К. Юго-Западный (I) 

Сталинградский (I) 
08.04–12.07.1942 
12.07–23.07.1942 

Чибисов Н.Е. Брянский (II) 07.07–13.07.1942 
 
Аналогичный отбор в это же время (лето-осень 1942 г.) провел Гитлер, отправивший в 

отставку командующих группами армий и армий фельдмаршалов Ф. фон Бока, В. Листа, М.фон 
Вейхса, начальника генштаба ОКХ генерал-полковника Ф. Гальдера. [2]. 

Анализ боевых действий в оборонительных и наступательных операциях лета и осени 1942 
г. на южном крыле советско-германского фронта приводит к выводу о невысоком качестве 
командного состава РККА на оперативно-стратегическом уровне – уровне командующих 
армиями и фронтами. Наиболее показательные недостатки советских полководцев этого 
периода проявились в неумении поддерживать непрерывную связь с войсками на передовой, с 
резервами и вышестоящими штабами; в отсутствии систематической разведки всех видов, и как 
следствие, в незнании сил и средств противника, его планов дальнейших действий; в неумении 
организовать тесное взаимодействие родов войск на поле боя (пехоты, артиллерии, танков, 
авиации, инженерно-саперных частей); в слабом маневрировании резервами, направленном на 
опережение действий противника; в неспособности организовать своевременное обеспечение 
вверенных войск всем необходимым для боя и поддержания высокой боеспособности 
соединений и частей (боеприпасы, продовольствие, ГСМ, медико-санитарная помощь, 
пополнение личного состава, смена войск на передовой и т.п.). Самым характерным 
недостатком советских полководцев в летне-осенних сражениях 1942 г. на юге СССР оказалось 
неумение организовать и провести самый сложный вид боевых действий – отступление. 
Казалось бы, что опыт первого года войны, с его многодневными отходами на сотни 
километров, с многочисленными большими и малыми окружениями должен послужить уроком 
как для войск, так и, в первую очередь, для командующих армиями и фронтами. Но этого не 
произошло. Харьковский «котел», окружения под Купянском, у Старого Оскола, Горшечного, 
Миллерово, севернее Калача-на-Дону и Сальска, огромные потери личного состава и 
материальной части при отступлении армий Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов в 
июле 1942 г. – яркое свидетельство неусвоенного опыта 1941 г. Масштабы потерь в личном 
составе и вооружении в Воронежско-Ворошиловградской и Сталинградской стратегических 
оборонительных операциях свидетельствуют о невысоком уровне советского генералитета на 
южном стратегическом направлении [3]. 

Материалы и методы. В данной статье рассматривается проблема кадров высшего 
комсостава РККА в сражениях в большой излучине Дона в 1942-1943 гг. Источниковая база 
данного исследования включает сборники документов, военно-биографические словари, 
справочники, журнальные публикации [1-10]. 

Обсуждение. Изучение вопроса о формировании советского генералитета в межвоенный 
период (1921–1941 г.г.) дает достаточно ясное представление о том, как и из кого, формировался 
высший комсостав Рабоче-Крестьянской Красной армии [4]. «Кузницей кадров» будущих полководцев 
СССР стала Первая мировая война (1914–1918 гг.), получившая в советский период название 
«Империалистической», а в памяти народов России оставшаяся как «Вторая Отечественная». 
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После неудачной для Российской империи русско-японской войны были сделаны выводы 
и предприняты усилия для качественной подготовки командного состава всех уровней. 
Академия Генерального штаба, военные академии родов войск, военные училища готовили 
квалифицированный офицерский состав для русской императорской армии. Учитывался 
передовой мировой опыт, научно-технические достижения, внедрение новых технических 
средств вооружений в войска (скорострельное стрелковое и минометно-артиллерийское 
оружие, бронеавтомобили и автомобили, бронепоезда, авиация, телефонная и радиосвязь, 
боевые химические вещества и т.п.). Изменялась структура частей и соединений, 
отрабатывались на командно-штабных и полевых учениях навыки ведения боя и операций. 
Менее чем за десятилетие был подготовлен достаточно квалифицированный командный состав 
тактического и оперативно-стратегического уровня. 

Первая мировая война провела «естественный отбор». Кадровый офицерский корпус 
русской императорской армии, получивший систематическое военное образование, был почти 
полностью выбит за три военных года. К осени 1917 г. офицеры с военным образованием, 
полученным до войны, составляли 4 %, остальные 96 % были офицерами военного времени. 
При этом дворяне среди офицеров военного времени составляли 5 %, выходцы из крестьян – 
80 % [5]. К концу 1917 г. основу офицерского корпуса русской армии составляли выпускники 
школ прапорщиков, которые создавались с осени 1914 г. по осень 1916 г. и имели 3 –                      
4-месячный курс обучения. С осени 1916 г. в школы прапорщиков принимали и с начальным 
образованием, а солдат-фронтовиков – хотя бы просто грамотных. Выпускники этих школ 
считались офицерами военного времени и не могли производиться в чины выше штабс-
капитана, а после окончания войны подлежали немедленному увольнению в запас [6]. 
На практике этот запрет часто не соблюдался и многие из выпускников школ прапорщиков 
1914–1916 гг. к концу 1917 г. имели чины капитана или даже подполковника. Всего в 1914–
1917 гг. из школ прапорщиков было выпущено 81 426 прапорщиков, на ускоренных курсах при 
военных училищах и Пажеском корпусе – 63785 прапорщиков. Произведено в прапорщики на 
фронте за боевые отличия 11494 солдата и унтер-офицера. Общее количество произведенных в 
прапорщики в 1914–1917 гг. составило 220 тыс. чел. [7]. Становится понятным, почему 
большинство офицеров русской армии вступили в РККА. Сознательно или бессознательно, они 
понимали, что в случае победы режима, реставрации дореволюционных порядков, дальнейшая 
служба в армии для них будет закрыта, и после увольнения с военной службы они в лучшем 
случае пополнят собой слои сельской интеллигенции и чиновничества, а в худшем – снова 
будут пахать землю. Именно эта категория унтер-офицеров и офицеров военного времени, 1890 
– 1896 гг. рождения, выходцев из среды среднего крестьянства, с начальным и изредка 
неполным средним образованием, в 1920–1930-е гг. составила основную часть командного 
состава РККА, а с июня 1940 г. составляла и основную массу ее генералов [8]. Чисто мужицкая 
цепкость и неуемное стремление пробиться наверх, не считаясь с количеством чужих 
отдавленных ступней, сочетались у них с присущим русскому зажиточному крестьянству 
подобострастием к начальству и презрением к нижестоящим. Все это, вкупе с низким уровнем 
общего и военного образования и фельдфебельско-унтерским типом личности, делало их 
малоспособными к самостоятельному повышению своего общеобразовательного и военно-
профессионального уровня. Их основные интересы лежали за пределами воинской службы, 
сводясь к самоутверждению посредством внешних признаков власти. 

Таблица 2.  
Командующие фронтами и армиями РККА на южном крыле советско-

германского фронта летом и осенью 1942 г. 
 

ФИО, 
национальность, 
происхождение  

Звание в 
1914–1917 гг. 

Служба и 
должность в РККА в 

1918–1920 гг. 

Военное 
образован

ие  

Воинское звание и 
должность в 1942 г. 

Буденный Семен 
Михайлович 
(1888–1983),  

русский,  
из крестьян 

старший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – 
командующий 1-й 

Конной армией 

ВАФ 
 (1932 г.) 

Маршал Советского 
Союза (1935), 
05–08.1942 – 

командующий 
Северо-Кавказским 

фронтом 



Voennyi Sbornik, 2013, Vol.(2), № 2 

67 

 

Ватутин Николай 
Федорович (1901–

1944), русский,  
из крестьян 

не служил В РККА с 1920 г.,   в 
Гражданскую войну 
– командир взвода, 

в ВКП(б) с 1921 г. 

ВАФ (1924), 
ВА ГШ 
(1937) 

генерал-лейтенант, 
командующий 

Брянским и Юго-
Западным фронтами 

Голиков Филипп 
Иванович  

(1900–1980),  
русский,  

из крестьян 

не служил В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – 
инструктор 

политотдела, в 
ВКП(б) с 1918 г. 

ККУКС 
(1933) 

генерал-лейтенант, 
командующий 

Брянским и 
Воронежским 

фронтами 

Гордов Василий 
Николаевич (1896–

1951),  
русский,  

из крестьян 

старший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1917 г., в 
Гражданскую войну 
– командир полка, 
в ВКП(б) с 1918 г. 

ВАФ (1932) генерал-лейтенант,  
командующий 

Сталинградским 
фронтом, 21, 1-й гв. 

армиями 

Ерѐменко Андрей 
Иванович  

(1892–1970),  
украинец,  

из крестьян 

унтер-
офицер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – 
начальник штаба 
полка, в ВКП(б) с 

1918 г. 

ВАФ 
(1935) 

генерал-полковник,  
командующий 

Сталинградским и 
Юго-Восточным 

фронтами 

Малиновский  
Родион  

Яковлевич  
(1897–1967),  

украинец,  
из крестьян 

ефрейтор В РККА с 1919 г., в 
Гражданскую 

войну – 
начальник 

пулеметной 
команды,  

в ВКП(б) с 1926 г. 

ВАФ 
(1930) 

генерал-лейтенант,   
командующий 

Южным фронтом, 66, 
2-й гвардейской 

армиями 
 

Рейтер  
Мартиньш (Макс) 

Андреевич  
(1886–1950),  

латыш,  
из крестьян 

полковник В РККА с 1919 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
полка,  

в ВКП(б) с 1922 г. 

ВАФ 
(1935) 

генерал-лейтенант, 
командующий  

Брянским фронтом 
 

Рокоссовский 
Константин  

Константинович 
(1896–1968), 

поляк, из рабочих 

унтер-
офицер 

В РККА с 1917 г. 
в Гражданскую 

войну – командир 
полка, в ВКП(б) с 

1919 г. 

ВАК 
(1929) 

генерал-лейтенант, 
командующий 

Брянским и Донским 
фронтами 

 
Рябышев 
Дмитрий 
Иванович 

(1894–1985),  
русский,  

из крестьян 

рядовой В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
бригады, 

в ВКП(б) с1917 г. 

ВАФ 
(1935) 

генерал-лейтенант, 
командующий  

28-й армий, 
представитель Ставки 

ВГК под 
Сталинградом 

Тимошенко Семен 
Константинович 

(1895–1970), 
русский,  

из крестьян 

рядовой В РККА с 1918 г., 
в Гражданскую 

войну – командир 
дивизии,  

в ВКП(б) с 1919 г. 

ВАК (1930) Маршал Советского 
Союза, командующий 

Юго-Западным и 
Сталинградским 

фронтами 
Толбухин Федор 

Иванович 
(1894–1949),  

русский,  
из служащих 

штабс-
капитан 

В РККА с 1918 г., 
в Гражданскую 

войну – начальник  
опер. отдела штаба 

армии, 
в ВКП(б) с 1938 г. 

ВАФ (1934) генерал-майор, 
начальник штаба 

Северо-Кавказского 
фронта, командующий  

57-й армией 
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Черняховский 
Иван Данилович 

(1906–1945),  
украинец,  
из рабочих 

не служил В РККА с 1924 г., 
в ВКП(б) с 1939 г. 

ВАММ в 
(1936) 

генерал-майор, 
командир 18-го 

танкового корпуса, 
командующий  
60-й армией 

Чибисов Никандр 
Евлампиевич 
(1892–1959),  

русский,  
из рабочих 

штабс-
капитан 

 В РККА с 1918 г., 
в Гражданскую 

войну – командир 
бригады, 

в ВКП(б) с 1939 г. 

ВАФ в 
(1935) 

генерал-лейтенант, 
командующий 

Брянским фронтом 
 

Парсегов Михаил 
Артемьевич 
(1899–1964),  

армянин,  
из крестьян 

старший 
фейерверкер 

В РККА с 1918 г., 
в Гражданскую 

войну – командир 
батареи, в ВКП(б) 

с 1918 г. 

ВАФ 
(1936) 

генерал-майор 
артиллерии, 

командующий  
40-й армией 

Пухов Николай 
Павлович 

(1895–1958), 
русский, из 

крестьян 

прапорщик В РККА с 1918 –
начальник штаба 
бригады, дивизии 

Военно-
хозяйстве

нная 
академия 

(1932) 

генерал-майор, 
командующий  

13-й армией 

Данилов Алексей 
Ильич  

(1897–1981), 
русский, из 

крестьян 

прапорщик В РККА с1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
роты 

ВАФ (1931) генерал-майор, 
командующий  

21-й армией  

Москаленко 
(Москалев) Кирилл 
Семенович (1902–
1985), украинец, из 

крестьян 

не служил В РККА с августа 
1920 г. – рядовой 

Артиллери
йская 

академия 
им. Ф.Э. 

Дзержинск
ого (1934) 

генерал-майор 
артиллерии, 

командующий 38-й, 
1-й танковой,  
40-й армиями 

Крюченкин 
Василий 

Дмитриевич, 
(1894–1976), 
русский, из 

крестьян 

младший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
кавалерийского 

полка 

ускоренны
е курсы 

ВАФ 
(1943) 

генерал-майор, 
командующий 28,  

4-й танковой 
армиями 

 

Лопатин Антон 
Иванович, 

(1897–1965), 
русский, рабочий 

Рядовой В РККА с 1919 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
эскадрона 

ККУКС 
(1927), 

ВАК 
(1930) 

генерал-майор, 
командующий 9-й и 

62-й армиями 

Никишев 
Дмитрий 
Никитич 

(1898–1973), 
русский, из 

крестьян 

рядовой В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – 
политбоец, 

военком полка 

ВАФ 
(1927) 

генерал-майор, 
26.06–24.07.1942 – 

и.д. командарма  
57-й армией, 24.07–

09.09.1942 – 
начальник штаба 
Сталинградского 

фронта 
Смирнов Илья 

Корнилович 
(1887–1964), 
русский, из 

крестьян 

старший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
полка 

ВАФ 
(1934) 

генерал-лейтенант, 
с 05.1942 – 

командующий  
24-й армией Южного 

фронта. Снят в 
07.1942 
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Лизюков 
Александр 

Ильич, 
(1900–1942),  

белорус,  
из крестьян 

не служил В РККА с 1918, в 
Гражданскую 

войну – 
начальник 

артиллерии 
бронепоезда 

ВАФ 
(1938) 

генерал-майор, 
командующий  

5-й танковой армией. 
Погиб в бою 
25.07.1942 

 
Броуд Яков 
Исаакович, 

(1900–1942), 
еврей 

рядовой в РККА с 1918, в 
Гражданскую 

войну – курсант, 
командир взвода 

Арт. 
академия 
им. Ф.Э. 

Дзержинс
кого 

(1929) 

генерал-майор  
артиллерии, 

17–27.07.1942 –  
и.о. командующего 

24-й армией.  
Погиб 27.07. 1942 

Камков Федор 
Васильевич 
(1898–1951), 
русский, из 

рабочих  

рядовой В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
эскадрона 1-й 
Конной армии 

ККУКС 
(1934) 

генерал-лейтенант, 
командующий  

18-й армией 

Козлов Петр 
Михайлович 
(1893–1944), 
белорус, из 

крестьян 

не служил в РККА с 1918 г. ВАФ 
(1926) 

генерал-майор, 
командующий  

37-й армией 

Коломиец 
Трофим 

Калинович 
(1894–1971), 

украинец 

унтер-
офицер 

В РККА с 1919 г., в 
Гражданскую 

войну – комиссар 
стрелкового 

полка 

ВАФ 
(1934) 

генерал-майор, 
командующий  

51-й армией 
 

Колпакчи 
Владимир 

Николаевич 
(1899–1961), 

крымчак 

младший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
стрелкового 

полка 

ВАФ 
(1928) 

генерал-майор, 
командующий  

62-й армией 

Кузнецов Василий 
Иванович, 

(1894–1964), 
русский, из 

крестьян 

подпоручик В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую войну 

– командир 
стрелкового полка, 
в ВКП(б) с 1928 г. 

ВАФ 
(1936) 

генерал-лейтенант, 
командующий 63,  

1-й гв. армиями 

Марцинкевич 
Владимир 

Николаевич  
(1896–1944), 
белорус, из 

рабочих 

не служил В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
полка 

высшая 
повторная 

школа 
комсостав

а (1923) 

генерал-майор, 
командующий 24,  

9-й армиями 

Пархоменко 
Феофан Агапович 

(1893–1962), 
украинец, из 

крестьян 

прапорщик РККА - с 1918 г., в 
Гражданской 

войне - командир 
21-го кавполка 1-й 

конной армии 

ККУКС 
(1929), 

ВАК при 
ВАФ 

(1930) 

генерал-майор, 
15.06–15.07.1942 – 

командир 5-го 
кавкорпуса, с 16.07 – 
и.д. командующего  

9-й армии  
Попов Маркиан 

Михайлович 
(1902–1965), из 
донских казаков 

не служил В РККА с 08.1920, 
в Гражданскую 

войну – рядовой 

ВАФ 
(1936) 

генерал-лейтенант, 
командующий 48-й и 

40-й армиями 
Брянского фронта 

Рыжов Александр 
Иванович 

прапорщик В РККА с 1918 г., В 
Гражданскую 

ВАККС 
(1924), 

генерал-майор, 
командующий  



Voennyi Sbornik, 2013, Vol.(2), № 2 

70 

 

(1895–1950), 
русский, из 

крестьян 

войну – 
помощник 
командира 

стрелкового 
полка 

ВА ГШ 
(1940) 

56-й армией  

Гречко Андрей 
Антонович, 

(1903–1976), 
украинец, из 

крестьян 

не служил В РККА с 1919 г., в 
Гражданскую 

войну – рядовой 

ВАФ 
(1936), 
ВА ГШ 
(1941) 

генерал-майор,  
с 04.1942 – 

командующий  
12-й армией 

Лелюшенко 
Дмитрий 

Данилович 
(1901–1987), 
украинец, из 

крестьян 

не служил В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
взвода 

ВАФ 
(1933) 

генерал-майор, 
командующий 30,  

3-й гв. армиями 

Батов Павел 
Иванович 

(1897–1985), 
русский, из 

крестьян 

младший 
унтер-

офицер 

В РККА с 1918 г., 
в Гражданскую 

войну – командир 
роты 

КУКС 
«Выстрел
» (1927) 

генерал-лейтенант, 
командующий  
4-й танковой,  
65-й армиями 

Коротеев 
Константин 

Аполлонович  
(1901– 1953),  

русский 

рядовой В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
роты 

КУКС 
«Выстрел
» в 1926 г. 

генерал-майор, 
заместитель 

командующего 
Южным фронтом; с 

02.08.1942 – 
командир 11-го гв. 

стрелкового корпуса, 
командующий 9-й 

армией 
Антонюк 
Максим 

Антонович (1895–
1961), белорус,  

из крестьян 

поручик В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
бригады и 

Мозырьской 
группы войск 

Военная 
академия 

РККА 
(1924) 

генерал-лейтенант, 
в 06–09.1942 – 
командующий  
60-й армией 

Романенко  
Прокофий 

Логвинович  
(1897–1949),  

украинец 

прапорщик, 
Георгиевск
ий кавалер 

В РККА с 1918 г., в 
Гражданскую 

войну – командир 
кавалерийского 

полка 1-й Конной 
армии 

Военная 
академия 

РККА 
(1925) 

генерал-лейтенант, 
в 05–09.1942 – 

командующий 3-й 
танковой армией, в 
09–11.1942 – зам. 

командующего 
Брянским фронтом, в 

11–12.1942 – 
командующий 5-й 
танковой армией 

 
Всего служили в Русской императорской армии на должностях: 
- обер-офицеры – 5 чел. (Антонюк, Кузнецов, Рейтер, Толбухин, Чибисов); 
- прапорщики – 5 чел. (Данилов, Пархоменко, Пухов, Романенко, Рыжов); 
- унтер-офицеры–12 чел. (Батов, Буденный, Гордов, Еременко, Козлов, Колпакчи, 

Коломиец, Крюченкин, Малиновский, Парсегов, Рокоссовский, Смирнов); 
- рядовые – 7 чел. (Броуд, Камков, Коротеев,Лопатин, Никишев, Рябышев, Тимошенко); 
- не служили – 14 чел. (Ватутин, Галанин, Герасименко, Голиков, Гречко, Жидов, 

Лелюшенко, Лизюков, Марцинкевич, Масленников, Москаленко, Попов, Черняховский, 
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Харитонов). Всего из вышеуказанных 43 генералов 29 (67%) служили в русской императорской 
армии, из них 17 (40 %) были прапорщиками и унтер-офицерами. 

Для сравнения целесообразно привести краткие биографические данные немецких 
генералов, воевавших на южном крыле советско-германского фронта в 1942–1943 гг.: 

1. Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, 1880–1945, из потомственной военной семьи, 
сын прусского генерала. Окончил Военную академию в 1912 г. Участник Первой мировой войны 
на командных должностях. В 1942 г. – командующий группой армий «Юг». Снят с должности 
13.07.1942. 

2. Генерал-фельдмаршал Зигмунд Вильгельм Лист, 1880–1971, из семьи военного врача. 
Окончил Военную академию, участник Первой мировой войны, майор Генштаба в Баварии. 
С 26.06.1942 – командующий группой армий «А». Снят с должности 09.09.1942. 

3. Генерал-фельдмаршал, барон Максимилиан фон Вейхс, 1881–1954, из 
аристократической военной семьи. Окончил Военную академию в 1912 г. Участник Первой 
мировой войны – начальник штаба пехотного корпуса. В 1942 г. – командующий группой армий 
«Б». Снят с должности 10.07.1943. 

4. Генерал-фельдмаршал Фриц Эрих фон Левински, (Эрих фон Манштейн), 1887–1973, из 
аристократической военной семьи, сын генерала. Окончил Военную академию в 1914 г. 
Участник Первой мировой войны, капитан Генштаба, начальник штаба пехотной дивизии. 
В 1942 г. – командующий 11-й полевой армией. С 25.11.1942 – командующий группой армий 
«Дон», с 04.1943 г. – командующий группой армий «Юг». 

5. Генерал-полковник Фридрих Вильгельм Паулюс, 1890–1957, из семьи служащих. 
Участник Первой мировой войны, капитан. Окончил академию Генерального штаба в 1924 г. 
Разработчик плана «Барбаросса». В 1942 г. – командующий 6-й полевой армией. Генерал-
фельдмаршал с 31.01.1943. В тот же день сдался в плен в Сталинграде. 

6. Генерал-фельдмаршал барон Эвальд фон Клейст, 1881–1954, из семьи прусских 
фельдмаршалов. Окончил Военную академию в 1912 г. Участник Первой мировой войны, 
ротмистр, начальник штаба пехотной дивизии. В 1942 г. – командующий 1-й танковой армией, с 
21.11.1942 – командующий группой армий «А». 

7. Генерал-полковник Рихард Руофф, 1883–1967, офицер Генерального штаба. Участник 
Первой мировой войны. В 1942 г. – командующий 4-й танковой армией, с 01.06.1942 г. – 
командующий 17-й полевой армией. Снят с должности 01.07.1943 после сдачи станицы 
Крымской (рубеж «Готенкопф»). 

8. Генерал-полковник Герман Гот, 1880–1971, из военной семьи. Окончил Военную 
академию в 1914 г. Участник Первой мировой войны, капитан Генерального штаба, начальник 
штаба пехотной дивизии. С 01.06.1942 – командующий 4-й танковой армией. С 26.11.1943 г. в 
отставке. 

9. Генерал-полковник Ганс фон Зальмут, 1888–1962 г.г. Участник Первой мировой войны, 
капитан гвардейского полка. С 15.07.1942 – командующий 2-й полевой армией (до 03.02.1943). 
С 01.08.1943 – командующий 15-й полевой армией. 

10. Генерал танковых войск, барон Эберхард фон Макензен, 1889–1969, из семьи 
фельдмаршалов. Окончил Военную академию. Участник Первой мировой войны на командных 
должностях. В 1942 г. – командир 3-го танкового корпуса, с 21.11.1942 – командующий 1-й 
танковой армией. 

11. Генерал танковых войск, барон Гейр фон Швеппенбург, 1886–1974, из военной 
аристократии Баварии. Окончил Военную академию, участник Первой мировой войны. 
В 1942 г. – командир 40-го танкового корпуса. 

12. Генерал танковых войск Фридрих Кирхнер, 1885–1960, из военной семьи. Участник 
Первой мировой войны на командных должностях, офицер. В 1942 г. – командир 57-го 
танкового корпуса. 

13. Генерал пехоты, барон Густав фон Виттерсгейм, 1884–1974, из военной семьи. Имел 
высшее военное образование, участник Первой мировой войны. В 1942 г. – командир 14-го 
танкового корпуса (до 14.09.1942).[9] 

Общим для всех генералов вермахта является происхождение из военной семьи, наличие 
высшего военного образования, все являлись участникам Первой мировой войны на командных 
должностях, срок военной службы составлял не менее 40 лет. Все имели большой практический 
опыт ведения боевых действий. 
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Выводы. Победы РККА стали возможны только тогда, когда в 1941–1942 гг. под 
влиянием военных неудач, потерь и поражений существенно обновился ее генеральский 
корпус. Когда генеральские звания и должности стали получать родившиеся в 1901–1910 гг. 
полковники, которые поступили на службу в Красную армию рядовыми красноармейцами в 
годы Гражданской войны или в начале 1920-х гг. Наиболее известным из этого «военного» 
поколения генералов РККА является Иван Дмитриевич Черняховский, который начал в июне 
1941 г. войну полковником, а погиб в феврале 1945 г. в звании генерала армии, в должности 
командующего 3-м Белорусским фронтом. Генералы, которые начинали свою военную карьеру 
красноармейцами в годы Гражданской войны или в 1920-е гг., относились к подчиненным без 
фельдфебельско-унтерского хамства и гораздо лучше воевали. 

Командный состав должен умело управлять войсками, как в мирное, так и в военное 
время. Военачальник – обобщающее понятие, включающее полководцев и флотоводцев. 
Военачальники занимают высшие командные и штабные должности: командующие войсками 
фронтов, военных округов, командующие армиями и начальники штабов этих объединений. 
Военачальник – главный организатор и руководитель боя, операции, сражения. Победа в бою, 
операции, сражении достигается лишь в том случае, если во главе войск стоят волевые, 
мужественные, руководители, обладающие профессиональными знаниями, интуицией, 
способностью быстро анализировать изменяющуюся обстановку, принимать верные решения и 
неуклонно проводить их в жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны выдвинулся и закалился в боях высший 
командный состав Красной армии – советский генералитет, под руководством которого была 
одержана победа над очень сильным врагом – немецкой армией. К началу войны имели место 
серьезные кадровые просчеты. Так, при назначении генералов на командные должности 
большое внимание уделялось анкетным данным: социальному происхождению, партийному 
стажу, поведению во время внутрипартийных дискуссий 1920-х гг., наличию репрессированных 
родственников или связей с заграницей, службе в белой армии и т.п. В первый период Великой 
Отечественной войны имела место частая и неоправданная смена командующих фронтами и 
армиями. Так, к осени 1942 г., за 14 месяцев войны, на должностях командующих фронтами 
побывало 36 чел., а за последующие 32 месяца войны – только 7 новых генералов.[10] Таким 
образом, на стабилизацию группы командующих фронтами ушло более года. К концу 1942 г. 
сложился основной костяк полководцев Великой Отечественной войны. Ими стали 
сравнительно молодые (по возрасту) генералы, но уже имевшие солидный командный опыт и 
достаточную теоретическую подготовку. А главным критерием при назначении стали личные 
качества военачальника: профессиональная подготовка, наличие современного боевого опыта, 
способность успешно командовать войсками и добиваться победы над противником.  
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«Кадры решают все!» (к вопросу о качестве высшего комсостава РККА  
и вермахта в сражениях в большой излучине Дона в 1942-1943 гг.) 

 

Владимир Иванович Афанасенко 
 

Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного 
центра РАН, Российская Федерация  
научный сотрудник лаборатории истории и этнографии 

 

Аннотация. В 1942–1943 гг. на южном крыле советско-германского фронта 
происходила частая смена командующих фронтами и армиями. Более ста снятий, 
назначений и переводов за несколько месяцев. Чем была вызвана такая «чехарда» 
полководцев? В статье рассматриваются вопросы качества генералитета РККА оперативно-
стратегического уровня. На биографиях 43 генералов РККА, командующих армиями и 
фронтами в сражениях в большой излучине Дона в 1942–1943 гг., их профессиональном 
образовании, боевом опыте 1-й Мировой (1914–1918) и Гражданской (1917–1921) войн, 
исследуется вопросы формирования советского генералитета в самый кризисный, 
переломный период Великой Отечественной войны на самом важном участке советско-
германского фронта. Для сравнения приведены такие же данные об их противниках – 
немецких генералах и фельдмаршалах на этом же участке бескомпромиссного 
противоборства. 

Ключевые слова. Великая Отечественная война; большая излучина Дона; советские 
полководцы. 

 
 


