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мя московского писателя Николая
Карташова хорошо известно нашим
читателям. Представление его книг из
серии ЖЗЛ о философе, поэте Нико-

лае Станкевиче, художнике Иване Крамском

было воспринято воронежцами с особой тепло-
той и заинтересованностью, поскольку эти име-
на давно занимают видные места в духовно-
культурной летописи Воронежского края. Пи-
сательский выбор героя новой книги тоже не
случаен — Николай Федорович Ватутин, гене-

рал армии, Герой Советского Союза, также име-
ет воронежские корни: родился в 1901 году в
крохотной деревушке Чепухино Валуйского
уезда Воронежской губернии (ныне это село Ва-
тутино Белгородской области). К слову стоит
упомянуть, что и автор, по рождению белгород-

чанин, в свое время окончил факультет журна-
листики Воронежского государственного уни-
верситета. В настоящее время книга о Ватути-
не завершена, будет издаваться в «Молодой
гвардии», как мечтает писатель: «Хорошо бы к
75-летию Великой Победы», но опять же все

упирается в деньги...
В книге подробно, с привлечением огромно-

го фактологического материала исследуется
биография Николая Федорович Ватутина, ко-
торая, кстати, имеет много общего с жизненны-

È



ми вехами других советских полковод-
цев. Крестьянские корни, участие в
гражданской войне, упорная учеба (не-
смотря на то, что родители Николая
были простыми крестьянами, они по-

старались дать сыну образование —
приходская школа, земское училище,
коммерческое училище), скачок карье-
ры после репрессий в Красной Армии в
1930-х. В годы Великой Отечественной
войны Н.Ф. Ватутин в высшей степени

достойно подтвердил звание полковод-
ца. Его вклад в разгром фашистских
войск на советской территории трудно
переоценить.

Начало военной карьеры Николая
Ватутина ознаменовано 1920 годом,

когда он был призван в ряды РККА,
19-летнему красноармейцу пришлось
сражаться с махновцами и бандами
Бельского на Украине. Здесь он почув-
ствовал призвание к военному делу, за-
тем поступил и окончил Полтавскую пе-

хотную школу. Учиться приходилось,
не выпуская из рук оружие. Удостове-
рение красного командира он получил
в 1922 году из рук М. Фрунзе на поле
знаменитой Полтавской битвы. Даль-
нейшее продвижение по службе молодо-
го краскома связано с учебой в высших

военных заведениях, так как Красная
Армия остро нуждалась в образованных
штабных офицерах. За время довоенной
службы он стремительно рос в должно-
стях и как полевой командир, и как во-
енный стратег. Практически за год до

начала Великой Отечественной войны
Н.Ф. Ватутин был назначен начальни-
ком оперативного управления Гене-
рального штаба РККА. С этого момента
38-летний военачальник вошел в состав
военной элиты Советского Союза. В

годы войны Н.Ф. Ватутин проявил себя
и на службе в Генеральном штабе
РККА, и в критических сражениях с
противником в качестве командующего
целым рядом фронтов. Сослуживцы —
и его коллеги-военачальники, и подчи-

ненные — отмечали не только глубочай-
ший профессионализм Николая Федо-
ровича Ватутина как полководца, но и
его незаурядные человеческие качества.

В отличие от некоторых жестких, авто-
ритарных командующих, он всегда
умел выслушать людей, не давил на них
авторитетом своей должности, поощрял
инициативу. Этим и снискал всенарод-
ную любовь. «Генералом от наступле-

ния» уважительно назвал его Жуков
после Сталинградской битвы. На счету
Н.Ф. Ватутина числились практически
все великие битвы Коренного перелома.
Его филигранная работа на полях сра-
жений была хорошо знакома противни-

ку: лучший стратег вермахта фельдмар-
шал Э. Манштейн называл советского
генерала Гроссмейстером.

Он не дожил до Дня Победы, не ус-
пел оставить после себя мемуаров. Его
имя осталось в тени прославленных

маршалов, освободивших Европу от фа-
шизма. Говорят, это стало следствием
несколько предвзятого отношения Ста-
лина к одному из самых молодых совет-
ских полководцев.

Н.Ф. Ватутин погиб в расцвете лет и

на взлете военной карьеры. Он скончал-
ся 15 апреля 1944 года, 75 лет назад, от
последствий тяжелейшего ранения.
В этот же день, но спустя 21 год после
гибели, в 1965 году Ватутину посмерт-
но было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. А до Великой Победы он не
дожил год. Полтора месяца на грани
жизни и смерти провел генерал после
своего последнего боя. 29 февраля 1944
года в районе селе Милятин Ровенской
области его ранили в столкновении с

бандитами Украинской повстанческой
армии (УПА — запрещена в РФ). Рань-
ше на этом не акцентировали внимание,
чтобы, дескать, не обидеть украинцев...

Несмотря на превосходящие силы
противника, штабной группе удалось

прорваться. Казалось, генерал спасен.
Ватутина на поезде привезли в Киев — в
военный госпиталь. Выяснилось, что у
него сквозное ранение бедра с раздробле-
нием кости. Военачальнику сделали опе-
рацию, но развилась газовая гангрена...

Генерала армии Н.Ф. Ватутина похо-
ронили в Мариинском парке города Ки-
ева, который он освобождал. На могиле
полководца в 1948 году поставили па-



мятник с мемориальной надписью на
украинском языке: «Генералу Ватути-
ну — от украинского народа»...

А в постсоветской Украине Ватутин
сразу же стал объектом ненависти со

стороны «майданутых» националистов,
фашиствующих бандеровцев. Его па-
мятники и почетные доски во многих
городах «незалежной» разрушены и
изуродованы вандалами. Но в Киеве ге-
нерал Ватутин не сдается, сражается,

чтобы победить, как он умел это де-
лать...

Николай Карташов предложил на-
шей редакции отрывок из своей книги
о воронежских днях генерала Ватутина.
В июле 1942 года немцы ворвались в Во-

ронеж. 7 июля Ставка образовала Воро-
нежский фронт, командовать которым
Н.Ф. Ватутин вызвался добровольно.
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середине мая 1942 года генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин,

сдав дела новому начальнику штаба фронта генерал-майору И.Т. Шле-
мину, прибыл в Москву. Без малого год он не видел столицы. И хотя
фронт уже далеко отодвинулся от ее стен, она по-прежнему жила по стро-

гому распорядку войны. Это было видно по наклеенным бумажным крестам на
окнах домов, противотанковым ежам и многочисленным вооруженным патрулям
на улицах. А еще бросались в глаза зенитные орудия, крупнокалиберные пулеме-

ты и звукоулавливатели на крышах зданий... Но весну никто не отменял: воздух
был чист, улицы умыты первыми ливнями, а березы и тополя источали неповто-
римые запахи распускавшихся листьев.

В соответствии с приказом Наркома обороны Ватутин занял пост заместителя
начальника Генерального штаба по Дальнему Востоку. До этого такой штатной
должности в Генштабе не существовало. Она была введена в связи с усилением
мобилизационной активности Японии в регионе. Значительные силы японских

войск были сосредоточены в Маньчжурии, что не могло не беспокоить советское
руководство, несмотря на имевшийся между Советским Союзом и Японией дого-
вор о нейтралитете. Японцы часто нарушали государственную границу, вторга-
лись в советские территориальные воды и воздушное пространство.

Правда, поражение немецко-фашистских войск под Москвой несколько охла-
дило агрессивный пыл японцев, однако от захватнических намерений они не от-

казались. Страна Восходящего солнца выжидала подходящий момент для напа-
дения на СССР, чтобы завладеть Сибирью и Дальним Востоком. Этим подходя-
щим моментом должны были стать решающие успехи Германии на Восточном
фронте. И хотя, как известно, условия для этого так и не сложились, Генераль-
ный штаб был вынужден пристально следить за недобрым поведением соседа и
держать в готовности дальневосточную группировку войск на случай агрессии.

Однако на новой должности Ватутину пришлось заниматься не столько Даль-
ним Востоком, столько решением вопросов, касающихся действующей армии.
Большей частью Василевский использовал Николая Федоровича для планирова-
ния наступательных и оборонительных операций на различных направлениях
советско-германского фронта.

Генерал армии С.М. Штеменко в своих мемуарах «Генеральный штаб в годы

войны» вспоминал: «Я и сейчас помню, как еще летом 1942 года, будучи замести-
телем начальника Генерального штаба по Дальнему Востоку, Н. Ф. Ватутин це-
лыми ночами колдовал над картами других операционных направлений, разра-
батывая различные варианты действий наших войск на советско-германском фрон-
те. Мы с удовольствием брали его разработки и использовали, что было можно».
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Не прошло и двух месяцев, а за это
время Ватутин успел еще побыть и пред-
ставителем Ставки Верховного Главно-
командования на Брянском фронте, в
его судьбе произошел очередной пово-

рот — он был назначен командующим
войсками Воронежского фронта. Кому-
то покажется странным, но инициато-
ром этого назначения стал сам Николай
Федорович. Было это так.

В Ставке, которая располагалась в

особняке в районе станции метро «Ки-
ровская» (в настоящее время «Чистые
пруды». — Í.Ê.) шло совещание, в ко-
тором принимал участие и Ватутин. Об-
суждалась обстановка на курско-во-
ронежском направлении, которая, на-

чиная с первых чисел июля, резко ухудшилась. Вот как ее описывает А.В. Васи-
левский, назначенный 26 июня приказом Ставки Верховного главнокомандова-
ния, начальником Генерального штаба:

«Ïîñëå íåóäà÷è ïîä Õàðüêîâîì íàøè âîéñêà ïåðåøëè ê îáîðîíå. 28 èþíÿ ãèò-
ëåðîâñêèå âîéñêà ãðóïïû ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Âåéõñà ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå èç
ðàéîíîâ âîñòî÷íåå Êóðñêà. Ôàøèñòñêîå êîìàíäîâàíèå ðàññ÷èòûâàëî ýòèì íà-
ñòóïëåíèåì è óäàðàìè èç Âîë÷àíñêà íà Âîðîíåæ îêðóæèòü è óíè÷òîæèòü âîé-
ñêà Áðÿíñêîãî ôðîíòà, ïðèêðûâàâøèå âîðîíåæñêîå íàïðàâëåíèå, à çàòåì ïîâî-
ðîòîì íà þã, ñ äîïîëíèòåëüíûì óäàðîì èç ðàéîíà Ñëàâÿíñêà, óíè÷òîæèòü
âîéñêà Þãî-Çàïàäíîãî è Þæíîãî ôðîíòîâ è îòêðûòü ñåáå äîðîãó ê Âîëãå è íà
Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ñ ýòîé öåëüþ âðàãîì áûëà ñîçäàíà çà ñ÷åò ãðóïïû àðìèé
«Þã» ãðóïïà àðìèé «Á» (ïîä êîìàíäîâàíèåì âîçâðàùåííîãî íà ñîâåòñêî-ãåð-
ìàíñêèé ôðîíò ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ò. ôîí Áîêà) â ñîñòàâå 2-é è 6-é ïîëå-
âûõ, 4-é òàíêîâîé íåìåöêèõ è 2-é âåíãåðñêîé àðìèé. Äëÿ äåéñòâèé íà ñåâåðîêàâ-
êàçñêîì íàïðàâëåíèè áûëà ñîçäàíà ãðóïïà àðìèé «À» âî ãëàâå ñ ïðåæíèì êî-
ìàíäóþùèì îêêóïàöèîííûìè âîéñêàìè íà Áàëêàíàõ, îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ
ôàøèñòñêèõ ïðåñòóïëåíèé â Þãîñëàâèè è Ãðåöèè ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëîì
Â. Ëèñòîì, â êîòîðóþ âõîäèëè 11-ÿ è 17-ÿ ïîëåâûå, 1-ÿ òàíêîâàÿ íåìåöêèå è 8-ÿ
èòàëüÿíñêàÿ àðìèè. Âñåãî ïðîòèâíèê ñîñðåäîòî÷èë äëÿ ðåøåíèÿ ïåðâîé çàäà÷è
ê 1 èþëÿ 1942 ãîäà 900 òûñ. ñîëäàò è îôèöåðîâ, áîëåå 1200 òàíêîâ, ñâûøå
17 òûñ. îðóäèé è ìèíîìåòîâ, 1640 áîåâûõ ñàìîëåòîâ. Ó íàñ â ñîñòàâå âîéñê
Áðÿíñêîãî, Þãî-Çàïàäíîãî è Þæíîãî ôðîíòîâ ê òîìó âðåìåíè íàñ÷èòûâàëîñü â
îáùåé ñëîæíîñòè 1715 òûñ. ÷åëîâåê, îêîëî 2,3 òûñ. òàíêîâ, 16,5 òûñ. îðóäèé è
ìèíîìåòîâ, 758 áîåâûõ ñàìîëåòîâ».

Данные, которые привел Василевский, свидетельствовали о том, что по коли-

честву людей и танков Красная Армия на этом участке советско-германского фрон-
та превосходила немцев примерно в полтора-два раза. Но уступала по самолетам.
Располагая такими силами, ее части и соединения должны были успешно проти-
востоять натиску противника. Однако ослабленные в зимних и весенних наступа-
тельных боях советские войска не смогли остановить врага, и вынуждены были
отходить под его ударами.

В результате на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов немцы прорвали
оборону советских войск и продвинулись вперед на глубину до 80 километров. Это
наступление, по сути, развязало немцам руки для продвижения вперед с целью
захватить Воронеж. Город являлся крупным военно-промышленным и экономи-

Николай Федорович Ватутин



ческим центром. Здесь, на авиационном заводе, выпускались знаменитые штур-
мовики «Ил-2», прозванные немцами «черной смертью». С конвейера другого за-
вода — экскаваторного имени Коминтерна — сходили легендарные реактивные
минометы «Катюша». Правда, до прихода немцев эти предприятия все же успели
эвакуировать в глубь страны. Расположенный по берегам двух рек — Дона и Во-

ронежа — город имел водный путь, идущий к Азовскому, Черному и Каспийско-
му морям. Сухопутные и железнодорожные артерии также связывали Воронеж с
другими городами страны.

7 июля командующий германской группировкой генерал Максимилиан фон
Вейхс объявил своим солдатам об окончательном взятии города. О победном ше-
ствии частей Вейхса к Воронежу сразу громко раструбили немецкие репортеры,

воспев непобедимый дух ариев: «Это был строй римских легионов, перенесенных
ныне в двадцатый век для укрощения монголо-славянских орд». Однако в реаль-
ности все было далеко не так, поскольку в руках немцев находилась только пра-
вобережная часть города. Упорные бои за столицу Черноземья продолжались.

Ставка, заслушав доклад вернувшегося из района боев генерал-полковника
Василевского, приняла решение создать Воронежский фронт, разделив Брянский

фронт на два фронта (директива о создании Воронежского фронта была подписа-
на Сталиным и Василевским в 21 час 7 июля. — Í.Ê.)

Вопрос о назначении командующих этих двух фронтовых объединений также
рассматривался в Ставке. Василевский и Ватутин называли возможных кандида-
тов, а Сталин, привычно прохаживаясь по кабинету с трубкой в руках, комменти-
ровал предложения военачальников. Для Брянского фронта кандидатура была

подобрана быстро: Василевский назвал имя генерал-лейтенанта К.К. Рокоссов-
ского, хорошо зарекомендовавшего себя, будучи командующим армиями. Сталин
сразу с этим согласился. Несколько сложнее оказалось с кандидатурой на долж-
ность командующего Воронежским фронтом. Ни одна из предложенных кандида-
тур Верховного не устроила. Повисла пауза... Неожиданно прозвучал немного
прерывистый от волнения голос Ватутина:

— Товарищ Сталин! Назначьте меня командующим Воронежским фронтом.

— Вас? — вопрос, похоже, озадачил Верховного. Он удивленно поднял брови и
сразу повернулся в сторону Василевского:

— А что по этому поводу думает товарищ Василевский?
Безусловно, Василевскому не хотелось расставаться с Ватутиным. Не для того

он «вытащил» его к себе замом с Северо-Западного фронта. По сути, Ватутин был
правой рукой Василевского, постоянно оставался за него, когда тот выезжал в

войска. Но и отказать подчиненному, получившему редкий шанс проявить себя в
должности командующего фронтом, Александр Михайлович не мог. И если бы
Ватутин являлся для него только подчиненным! Он был его однокашником по «аль-
ма-матер» — академии Генерального штаба, их связывали дружеские отношения.
Это тоже сыграло свою роль, когда Александр Михайлович держал слово перед
Сталиным в поддержку Ватутина. Правда, он честно признался, что ему «очень

жаль отпускать его из Генерального штаба».
Сталин, внимательно выслушав Василевского, немного помолчал, посмотрел

на Ватутина, сказал:
— Ладно. Если товарищ Василевский согласен с вами, я не возражаю.
Потом после небольшой паузы, пройдясь вдоль стола, вновь обратился к Васи-

левскому:

— А товарищ Голиков пусть послужит заместителем у товарища Ватутина, что-
бы пострадал своим самолюбием... Так ему и надо!

Что побудило Ватутина обратиться с такой просьбой к самому Верховному глав-
нокомандующему? Ответ на этот вопрос дает его сослуживец, бывший начальник



штаба Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза генерал армии С.П. Ива-
нов. В своих мемуарах «Штаб армейский, штаб фронтовой» он привел интерес-
ный разговор, который отчасти раскрыл переживания Ватутина в связи с его на-
значением командующим войсками Воронежского фронта:

«Ãîðàçäî ïîçäíåå, êîãäà ìû äîâîëüíî áëèçêî ñîøëèñü ñ êîìàíäóþùèì (Ватути-

ным. — Í.Ê.), îí ðàññêàçàë ìíå, êàêîé âíóòðåííåé áîðüáû ñòîèë åìó òîò øàã.
— Øòàáíóþ ðàáîòó ÿ ëþáëþ è î÷åíü âûñîêî öåíþ, — ãîâîðèë Íèêîëàé Ôåäî-

ðîâè÷, — íî äàâíî óæå èñïûòûâàë íåïðåîäîëèìîå ñòðåìëåíèå èñïðîáîâàòü ñåáÿ
íà êîìàíäíîì ïîñòó. Íàõîäÿñü äëèòåëüíîå âðåìÿ íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà
øòàáà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà, ÿ íå ðàç ÷óâñòâîâàë, ÷òî, áóäü ó ìåíÿ âîçìîæ-
íîñòü ñàìîìó ðåàëèçîâàòü ðàçðàáîòàííûå øòàáîì ïîä ìîèì ðóêîâîäñòâîì ïëà-
íû òîé èëè èíîé îïåðàöèè, ÿ ñìîã áû ýòî ñäåëàòü íå õóæå, ÷åì ìîè òîãäàøíèå
êîìàíäóþùèå. Óòâåðäèëî ìåíÿ â ïðèíÿòèè ýòîãî ðåøåíèÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî,
÷òî, ïî ìîåìó òîãäàøíåìó óáåæäåíèþ, ïîëîæåíèå ïîä Âîðîíåæåì ìîãëî ñòàòü
ñòîëü æå êðèòè÷åñêèì, êàê âåñíîé ïîä Õàðüêîâîì, è òàì íóæåí áûë êîìàíäó-
þùèé, ñïîñîáíûé ñìåëî âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðè ðåçêîì èçìåíåíèè
îáñòàíîâêè. Ñòàëèíà, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿëîñü, âûíóæäàëà îòâåðãàòü ïðåäëà-
ãàåìûå êàíäèäàòóðû èìåííî èçëèøíÿÿ îñòîðîæíîñòü ýòèõ ãåíåðàëîâ.

— Çíàåøü, Ñåìåí Ïàâëîâè÷, — Âàòóòèí âäðóã ïåðåøåë íà «òû», ÷òî áûëî
åìó ñîâåðøåííî íå ñâîéñòâåííî, — ýòîò ìîé ïîñòóïîê, íàâåðíîå, íàïîìèíàåò
ðåøåíèå ñåðæàíòà ïðèíÿòü êîìàíäîâàíèå ðîòîé, êîãäà îí âèäèò, ÷òî âîêðóã â
äàííóþ ìèíóòó íåò íèêîãî áîëåå ïîäõîäÿùåãî, è îòâàæèâàåòñÿ ìãíîâåííî, õîòÿ
â ìûñëÿõ óñïåëî ïðîíåñòèñü ñòîëüêî ïðîòèâîðå÷èâûõ ÷óâñòâ.

— È òåì íå ìåíåå, — îòîçâàëñÿ ÿ, — âñå ýòî ðåøàëîñü, î÷åâèäíî, íå ñ õîäó?
Âåäü ïåðåä ýòèì âû ïîáûâàëè íà åùå íå ðàçäåëåííîì Áðÿíñêîì ôðîíòå è äîñêî-
íàëüíî èçó÷èëè òàì îáñòàíîâêó.

— Äà, õîòÿ è íå äîñêîíàëüíî, íî, äóìàþ, îñíîâàòåëüíî îçíàêîìèëñÿ ñ íåé.
Îäíàêî ïåðåîöåíèë çíà÷åíèå Âîðîíåæà. Ïîäóìàë, ÷òî ãëàâíûå ëåòíèå áàòàëèè
ðàçûãðàþòñÿ òàì, à îêàçàëîñü — ïîä Ñòàëèíãðàäîì.

Íåîæèäàííî Âàòóòèí óìîëê, ãëóáîêî çàäóìàëñÿ, à ïîòîì ñïðîñèë:
— Íå äîãàäûâàåøüñÿ, çà÷åì ÿ ðàññêàçàë âñþ ýòó èñòîðèþ?
ß ïîæàë ïëå÷àìè.
— Õî÷ó óçíàòü, êàê äðóãîé øòàáíèê ïîñòóïèë áû â ïîäîáíîé ñèòóàöèè.
Íàñòóïèë ìîé ÷åðåä ïîðàçìûñëèòü, áëàãî äèëåììà, ñòîÿâøàÿ ïåðåäî ìíîé,

áûëà ëèøü òåîðåòè÷åñêîé.
— Íàâåðíîå, ïîñòóïèë áû òàê æå, — îòâåòèë ÿ, — òåì áîëåå ó÷èòûâàÿ,

÷òî Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé, âèäèìî, íå ñëó÷àéíî êîìàíäèðîâàë âàñ íà
Áðÿíñêèé ôðîíò ïåðåä åãî ðàçäåëåíèåì: èäåÿ ýòîé àêöèè áûëà, êàê ÿ äîãàäûâà-
þñü, âàøà?

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ óòâåðäèòåëüíî êèâíóë ãîëîâîé».
...12 июля Ватутин с группой офицеров вылетел на Воронежский фронт. Пря-

мо с полевого аэродрома Николай Федорович отправился в войска. Стоял жаркий

день. На выцветшем холсте неба висело жгучее солнце, над землей плыл горький
запах горящих хлебов и перегретого металла. Далеко окрест была слышна артил-
лерийская канонада, гулко ухали разрывы снарядов и мин, до слуха долетали то-
ропливый говор пулеметов и частая дробь автоматных очередей. Иногда с над-
рывным воем проносились самолеты, заходя на позиции немцев, находившихся
на правом берегу Дона...

Это были отчие края Николая Федоровича. До близкой сердцу Чепухинки от-
сюда по прямой — около двухсот километров. Но в Чепухинке уже хозяйничали
фашисты. Там остались мать, сестры, маленькие племянники... Как они, живы
ли? Незадолго перед вылетом Василевский с укором у него спросил:



— Родные там остались? Что же ты раньше ничего не говорил?! Надо было вы-
везти своих. Ведь не пощадят их немцы, если узнают, чьи они родственники...

— Неудобно как-то было. Да и никто не предполагал такой поворот событий, —
ответил он ему.

Но сейчас Ватутин старался меньше всего об этом думать. Однако не всегда это

получалось. От нехороших мыслей сжималось сердце. Оставалось только уповать
на судьбу-удачу. И все же мысли, дела были подчинены одному — преградить путь
врагу через Дон, не дать ему возможности двигаться дальше, в глубь страны.

Продолжавший еще командовать на тот момент войсками фронта генерал-лей-
тенант Ф.И. Голиков, с которым Ватутин встретился на командном пункте 60-й
армии, доложил оперативную обстановку. Она была напряженной. В соответствии

с директивой Ставки, войска фронта с 11 июля вели наступление между реками
Дон и Воронеж из района Севрюковка — Рамонь на юг в направлении на Подгор-
ное, Малышево. Их задача заключалась в том, чтобы «в течение 11 и 12 июля со-
вершенно очистить восточный берег р. Дон в районе Подклетное—Семилуки—
Малышево—Воронеж и все пространство между р. Дон и р. Воронеж от противни-
ка и прочно закрепиться на р. Дон, обеспечив за собой переправы через него».

Так что новому командующему пришлось, что называется, с колес принять
руководство войсками фронта.

Фронт — это оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил, пред-
назначенное для решения оперативно-стратегических задач на нескольких опе-
рационных (иногда на одном стратегическом) направлениях континентального
театра военных действий. Свои задачи фронт выполняет путем проведения фрон-

товых операций, как правило, во взаимодействии с другими фронтами, объедине-
ниями и соединениями различных видов вооруженных сил, участвующими в стра-
тегической операции, в некоторых случаях и самостоятельно.

Вникать в дела фронта Ватутин начал с докладов командующих родов войск,
начальников управлений и служб. Заслушивая их доклады, Николай Федорович
получал исходные данные для работы, из которых складывал общую картину о
текущей обстановке и состоянии войск.

На тот момент в состав фронта входили три общевойсковых объединения: 6-я
армия генерал-майора Ф.М. Харитонова, 60-я армия генерал-лейтенанта
М.А. Антонюка, 40-я армия генерал-лейтенанта М.М. Попова, ряд корпусов и 2-я
воздушная армия генерал-майора авиации С.А. Красовского. Между тем нельзя
было сказать, чтобы эти армии могли на равных воевать с немецкими частями.
Первые две армии перебросили из резерва, но они еще не были до конца оснаще-

ны техникой и вооружением, а также не имели боевого опыта. 40-я армия, наобо-
рот, прошла испытания боями, однако была очень сильно потрепана и ослаблена
после выхода из окружения. Что касается воздушной армии, то она не располага-
ла достаточным количеством самолетов.

Безусловно, сил и опыта было маловато, но Ватутин не стал останавливать ме-
ханизм наступления, запущенный прежним командованием фронта.

13 июля ТАСС сообщил: «В районе Воронежа ожесточенные сражения не пре-
кращаются ни днем, ни ночью. Враг продолжает контратаковать и вводить в бой
крупные силы. Прикрываясь артиллерией и авиацией, немцы стремятся перебро-
сить через водный рубеж как можно больше сил. Враг несет огромные потери.
С каждым днем крепнет сила наших контрударов... Сегодня, как и вчера, упор-
ные сражения шли у переправ. В одном месте огнем нашей артиллерии и танков

на понтонах уничтожены 9 противотанковых орудий противника, 17 пулеметов,
2 минометные батареи. Другая переправа была разрушена летчиками. Они подо-
жгли 10 немецких танков, уничтожили 79 автомашин с пехотой и боеприпасами.
Желая улучшить свое положение на одном из участков, где наши части наносят



противнику заметно сильные удары, немцы бросили в бой 2-ю венгерскую брига-
ду. Атаки успешно отбиты. Наши части захватили трофеи и пленных... Бои в рай-
оне Воронежа продолжаются с возрастающим ожесточением».

Вскоре стало ясно: мощного натиска не получилось. 18-й танковый корпус и
несколько дивизий 60-й армии заняли лишь небольшой район в северной части

Воронежа.
Спустя неделю была проведена новая операция, в которой принимали участие

части 38-й и 60-й армий, 2-го и 11-го танковых корпусов. Планировалось разгро-
мить противника ударами сразу с двух направлений: из района Подгорное в обход
Воронежа с запада и по западному берегу Дона в общем направлении на Семилуки.

К сожалению, эта операция также закончилась без каких-либо существенных

результатов. Генерал-майор М.И. Казаков, назначенный 18 июля к Ватутину на-
чальником штаба, позднее вспоминал: «Дело осложнилось в данном случае тем,
что нам пришлось наступать на укрепления, построенные нашими же войсками
весной 1942 года. Атаке предшествовала так называемая «ускоренная артподго-
товка» при незначительной плотности артиллерии, а перед атакующими подраз-
делениями оказалась прочная позиционная оборона с развитой системой траншей.

Дивизии понесли потери, а цели опять не достигли».
В те дни Николай Федорович практически безвылазно находился в войсках.

Его темно-зеленый «виллис» в сопровождении бронетранспортера боевого охра-
нения колесил по местам дислокации частей и соединений фронта. Прибыв на тот
или иной участок фронта, Ватутин терпеливо выслушивал доклады командармов,
комкоров, комдивов и комбригов, изучал районы боевых действий, выяснял при-

чины неудач, ставил перед подчиненными новые задачи.
Командующий фронтом считал для себя обязательным делом встречаться и с

простыми солдатами, непосредственно находившихся в окопах, в башнях танков,
у прицелов орудий... Неслучайно поэтому Николая Федоровича практически сра-
зу стали называть в войсках «наш командующий». У Ватутина к этому главному
«сословию» войны тоже было уважительное отношение, поскольку он сам вышел
из солдатской шинели.

Портрет своего командующего очень точно запечатлел корреспондент-органи-
затор газеты Воронежского фронта «За честь Родины» С.М. Борзунов, ставший
впоследствии известным писателем. Прочитаем его рассказ:

«Âïåðâûå ìû, íåáîëüøàÿ ãðóïïà âîåííûõ æóðíàëèñòîâ òîëüêî ÷òî ñîçäàí-
íîé ôðîíòîâîé ãàçåòû «Çà ÷åñòü Ðîäèíû», óâèäåëè Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à â äâàä-
öàòûõ ÷èñëàõ èþëÿ 1942 ãîäà íà åãî êîìàíäíîì ïóíêòå ñåâåðî-âîñòî÷íåå Âîðî-
íåæà, â äåðåâíå Óãëÿíåö...

Âñå áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, êîãäà óâèäåëè ìîëîäîãî, êðóãëîëèöåãî, ïîäòÿíó-
òîãî, ñ æèâûìè ïðîíèöàòåëüíûìè ãëàçàìè ãåíåðàëà, íà ïåòëèöàõ êîòîðîãî
áëåñòåëè òðè çâåçäû. Ýòî è áûë êîìàíäóþùèé ôðîíòîì Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Âàòóòèí — ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ïî çâàíèþ. Äåðæàëñÿ îí î÷åíü ïðîñòî è óâåðåí-
íî. Ãîâîðèë íå ñïåøà, ðàçìåðåííî è ñïîêîéíî, õîòÿ îáñòàíîâêà ïîä Âîðîíåæåì,
êàê ìû óçíàëè èç åãî ñîîáùåíèé, áûëà î÷åíü ñëîæíîé è îïàñíîé. Íî, ïîâòîðÿþ,
âî âñåì ïîâåäåíèè êîìàíäóþùåãî, åãî ìàíåðå ãîâîðèòü òèõî è ñïîêîéíî, â óìå-
íèè ëîãè÷íî óáåæäàòü ïîä÷èíåííûõ åìó ëþäåé è îòäàâàòü ÷åòêèå ðàñïîðÿæå-
íèÿ ÷óâñòâîâàëèñü çíàíèå îáñòàíîâêè, óâåðåííîñòü, ñèëüíûå âîëåâûå êà÷åñòâà
âîåíà÷àëüíèêà. È ïîòîìó, î÷åâèäíî, ìû íå óâèäåëè â øòàáå íè áåãîòíè, íè
ñóìàòîõè, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïåðâûõ ìåñÿöåâ âîéíû. Ñïîêîéñòâèå êîìàíäóþùå-
ãî, åãî ïðîäóìàííûå, óâåðåííûå ðàñïîðÿæåíèÿ è äåéñòâèÿ, åãî ëó÷èñòûå ãëàçà
ìàãè÷åñêè äåéñòâîâàëè íà âñåõ íàñ, âñåëÿëè íàäåæäó íà ñêîðóþ ïîáåäó ïîä Âî-
ðîíåæåì».

Прибытие на фронт нового командующего не осталось незамеченным и у нем-



цев. Буквально через несколько дней гитлеровцы стали разбрасывать листовки:
«Этому штабному генералу под Воронежем успеха не иметь». Когда одну из таких
листовок показали Николаю Федоровичу, он не мог сдержать улыбки:

— Сколько внимания моей персоне! Но, как говорят у нас на Руси, поживем —
увидим...

Итогом поездок Ватутина по частям и соединениям стал его приказ, в котором
был дан обстоятельный анализ действий войск фронта в период с 8 по 24 июля.
Â íем, в частности, отмечалось, «что одной из главных причин медленных тем-
пов наступления и зачастую топтания на месте является неудовлетворительное
управление своими частями и подразделениями со стороны командиров дивизий,
полков и батальонов. Штабы и командиры дивизий, как правило, отрываются от

своих частей и, оставаясь глубоко в тылу, теряют с частями связь, не имеют соб-
ственного наблюдения за полем боя, а потому не знают обстановку и не могут вов-
ремя реагировать на изменения обстановки массированными ударами огня всех
видов, вводом в бой второго и последующих эшелонов, или же изменением на-
правления удара. Нередко также отрываются от своих подразделений команди-
ры полков и батальонов, что еще более пагубно отражается на ходе боя. Многие

командиры дивизий, полков и батальонов вместо того, чтобы стремительно на-
ступать за танками и в тесном взаимодействии с ними, отрываются от танков со
своими подразделениями... В результате такие командиры вместо наступления
переходят по существу к обороне, а в оправдание этого они начинают выдвигать
целую уйму причин, ссылаясь на отставание соседей, на фланкирование их огнем
противника. Они проявляют самолетобоязнь, ссылаются на обстрел их миномет-

ным и артиллерийским огнем, как будто бы на войне всего этого не должно быть.
Проявляя пассивность, такие командиры не умеют использовать свои огневые
средства и технику для подавления огня противника и уничтожения живой силы.
Они не используют благоприятных моментов боя для броска вперед».

Особый упор в этом документе был сделан и на вопросы взаимодействия, кото-
рые крайне важны в период наступления. Однако между танковыми, пехотными
и артиллерийскими начальниками они отрабатывались недостаточно, особенно в

звене батальон, дивизион, рота и батарея. Слабо также проводилась разведка про-
тивника, не были выявлены его слабые места. Само наступление велось прямоли-
нейно, в лоб, без обходов и обхвата. Кроме того, атака переднего края врага танка-
ми производилась на низких скоростях, а стрельба с длинных остановок, что да-
вало противнику возможность расстреливать танки.

Но разбор действий командного состава частей и соединений не ограничился

лишь сухими строками приказа, который, заметим, был доведен до командиров и
политработников под роспись, чтобы в случае чего было с кого спросить. В те дни
у Ватутина состоялось и немало жестких, нелицеприятных разговоров с некото-
рыми военачальниками. А иначе в той тяжелой обстановке и быть не могло.

Вот что пишет в своих воспоминаниях «Жизнь в авиации» маршал авиации
С.А. Красовский, а в то время генерал-майор авиации, командующий 2-й воздуш-

ной армией Воронежского фронта:
«Ó íàñ (с Ватутиным. — Í.Ê.) ñîñòîÿëàñü íå î÷åíü äðóæåëþáíàÿ áåñåäà.
— Ïëîõî ðàáîòàåò àâèàöèÿ! — çàÿâèë Âàòóòèí.
— Âîåâàòü áåç âîéñê íå óìåþ.
— À âîò äðóãèå óìåþò! — Âàòóòèí ïîâåðíóëñÿ ê îêíó è ñòàë ñìîòðåòü íà

òÿíóâøèåñÿ ïî äîðîãàì òîëïû æèòåëåé. Ïîìîë÷àâ íåìíîãî, îí òÿæåëî âçäîõ-
íóë è íåãðîìêî äîáàâèë: — Äî ãëóáèíêè Ðîññèè äîïóñòèëè íåìöà, äî èñêîííî
ðóññêèõ ãîðîäîâ — Îðëà, Êóðñêà, Âîðîíåæà... Íåò, òàê âîåâàòü äàëüøå íåëüçÿ».

Находясь в 60-й армии, Ватутин признал «неудовлетворительной, не отвечаю-
щей требованиям выполняемых задач» работу ее штаба. Так, начальник штаба



генерал-майор С.П. Крылов имел «смутные, неточные и неясные представления о
своих частях». Еще хуже владел обстановкой начальник оперативного отдела под-
полковник П.Н. Лащенко, который в своем докладе не мог точно указать дисло-
кацию полков и соединений, о некоторых частях располагал неточными сведени-
ями. А когда потребовалось показать на карте места огневых позиций артилле-

рии и других средств огневой поддержки, Лащенко не сумел это сделать.
Ватутин жестко потребовал от начальника штаба армии и его подчиненных «в

кратчайший срок устранить отмеченные недостатки, организовать работу штаба
армии, всех управлений и отделов, добиваясь плановости, системы в работе, чет-
кости и точности». Надо сказать, штаб фронта сделал правильные выводы, ука-
занные командующим фронтом недостатки были устранены. И еще один показа-

тельный штрих. Попавший под огонь справедливой критики начальник опера-
тивного отдела подполковник Лащенко больше подобных ошибок не допускал.
Вскоре этот 33-летний офицер был назначен командиром соединения, где проявил
себя самым достойным образом. В боях за Днепр ему было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза. Представление на награждение подписал Ватутин.
В послевоенные годы Павел Николаевич Лащенко дослужился до генерала армии

и нередко вспоминал строгий урок, полученный от Ватутина.
Новый командующий сделал и ряд кадровых перестановок. В частности, от

должности командующего 60-й армией был отстранен генерал-лейтенант
М.А. Антонюк. Что предопределило такое решение? 19 июля Ватутин приказал
Антонюку нанести силами армии удар по фашистам с запада из района населен-
ного пункта Подгорное в обход Воронежа. Командарм поручил осуществить эту

операцию 18-му танковому корпусу. Примечательно, что этим корпусом коман-
довал уже знакомый читателю по Северо-Западному фронту генерал-майор тан-
ковых войск И.Д. Черняховский. Планируя наступление, Антонюк решил пред-
варить атаку корпуса Черняховского «ускоренной артподготовкой». Поясним для
читателя: это когда огонь по позициям противника ведется при незначительной
плотности артиллерии.

К сожалению, «ноу-хау» Антонюка, выражаясь современным языком, оберну-

лось провалом операции, поскольку артподготовка не причинила противнику
практически никакого вреда. Рванувшие в атаку танки Черняховского натолкну-
лись на стену огня немцев, в результате чего на поле боя остались десятки подби-
тых машин, а самим танкистам пришлось отступить. Крайним оказался Черня-
ховский, которого Антонюк обвинил в неумении управлять боем. Тот свою вину
не признал, прямо заявил:

— Задача не была выполнена из-за того, что артиллерия не смогла уничтожить
огневые точки гитлеровцев.

В ответ Антонюк устроил разнос Черняховскому, пригрозил ему соответству-
ющими оргвыводами.

Однако Николай Федорович, разобравшись, возложил ответственность за срыв
операции на Антонюка. Не умаляя прежние заслуги командарма, Ватутин и на-

ходившийся в тот момент в войсках фронта представитель Ставки, начальник Ге-
нерального штаба генерал-полковник А.М. Василевский единодушно пришли к
выводу, что Антонюк не справляется со своими обязанностями. В частности, как
командующий армией, воюет по лекалам гражданской войны, не понимает роли
танков, рассматривая их всего лишь как придаток стрелковых дивизий. Кроме
того, не заботится о поддержке действий танковых частей артиллерией и авиаци-

ей. Были и другие веские аргументы.
О своем намерении заменить командующего 60-й армией генерал-лейтенанта

Антонюка Ватутин доложил Сталину, поскольку такого рода решения принима-
лись непосредственно Верховным главнокомандующим. Новым командармом



Николай Федорович предложил назначить генерал-майора танковых войск Чер-
няховского, которого хорошо знал по Северо-Западному фронту. Танкист, а по
специальности артиллерист, Иван Данилович имел и опыт командования обще-
войсковым соединением. В предыдущих боях он проявил себя как думающий,
требовательный и заботливый командир. Обо всем этом Ватутин сказал Верхов-

ному. Примечательно, что Сталин был сторонником замены военачальников ста-
рой школы на молодые кадры, поэтому поддержал предложение Ватутина.

24 июля Верховный лично объявил о своем решении и Антонюку, и Черняхов-
скому. Произошло это во время заседания военного совета 60-й армии. Как вспо-
минал комиссар 17-го танкового корпуса В.Г. Гуляев, в момент выступления Ан-
тонюка позвонил по ВЧ Сталин. Командарм прервался на полуслове и поспешил в

переговорную комнату к аппарату. Вскоре он вышел оттуда бледный.
— Черняховский, вас... — Антонюк жестом показал на дверь, за которой на-

ходился телефон прямой связи с Москвой.
Участники совещания молча переглядывались. Каждый, по-видимому, мыс-

ленно строил всякого рода догадки.
Разговор Черняховского по ВЧ с Верховным главнокомандующим был недол-

гим.
— Ватутин попросил назначить вас командующим шестидесятой армии, —

прозвучал в трубке неторопливый голос с кавказским акцентом. — Мы не возра-
жаем. А как вы сами смотрите на это?

— Как прикажете, товарищ Сталин. Ваше высокое доверие постараюсь оправ-
дать всей своей жизнью, — взволнованно ответил Черняховский.

— Вот и хорошо. Принимайте армию, — сказал Верховный.
Время показало: «крестник» Ватутина с честью оправдал это доверие. Моло-

дой, энергичный командарм достойно проявил себя как в боях на Воронежском
фронте, так и на других полях сражений. В дальнейшем Черняховский будет ко-
мандовать 3-м Белорусским фронтом, он станет генералом армии и дважды Геро-
ем Советского Союза.

В таких кадрах новой военной школы, как Черняховский, Ватутин видел за-

лог побед над фашистами. Николай Федорович тоже принадлежал к «младому
племени», являясь на тот период самым молодым по возрасту командующим фрон-
том. Неслучайно и часть управления фронта он сформировал из офицеров уско-
ренного (трех-, четырехмесячного) курса обучения в Военной академии имени
Фрунзе. Это были молодые офицеры, но некоторые из них уже успели поучаство-
вать в боях осенью и зимой 1941 года. Несмотря на отсутствие опыта практичес-

кой работы в крупных штабах, они с исключительной добросовестностью брались
за выполнение любых заданий. Спустя время новички научились готовить свод-
ки, донесения, отрабатывать боевые распоряжения, оформлять решения ком-
фронта...

Да сам и Николай Федорович любил подать пример молодежи. Ночью, когда
меньше трезвонили телефоны, он брал карандаш и лично писал донесение в Став-

ку или набрасывал текст распоряжения войскам. Ему, вчерашнему штабному ра-
ботнику, это доставляло удовольствие. Как говорится, кто не любит «тряхнуть
стариной»...

«Генерал Н.Ф. Ватутин с неизменным вниманием относился к нуждам и за-
просам штаба, с его стороны штабисты всегда встречали полное понимание и под-
держку, — вспоминал уже знакомый читателю генерал армии С.П. Иванов. — Да

это и не удивительно. Ведь пройдя все ступени штабной службы, вплоть до замес-
тителя (первого заместителя. — Í.Ê.) начальника Генерального штаба, он знал
все профессиональные тонкости, о событиях судил масштабно, сразу схватывал
суть дела. Это был настоящий генштабист, человек отменной работоспособности,



сильной воли и исключительно деловой целеустремленности. В нем, как нельзя
лучше, сочетались черты командующего и руководителя крупного штаба. Самым
тесным образом Н.Ф. Ватутин поддерживал контакты с войсками, куда он часто
выезжал, причем о своих поездках ставил в известность и штаб. Он всегда знал о
запросах, настроениях не только командного, но и рядового состава, а при необ-

ходимости оперативно оказывал действенную помощь».
Однако вернемся к событиям на фронте. После двух неудачных наступатель-

ных операций Ватутин сделал серьезные выводы. Тщательно изучив обстановку,
он скрытно произвел перегруппировку войск фронта, сосредоточил их на важных
направлениях и имеющимися силами, собранными в кулак, организовал ряд ощу-
тимых контрударов.

В середине июля очередная операция была проведена в районе города Корото-
як. Неподалеку от этого города, у села Петропавловки, вспоминал начальник шта-
ба фронта М.И. Казаков, немцам удалось захватить небольшой плацдарм на се-
верном берегу Дона. Ватутин приказал ликвидировать его. Эта задача была по-
ставлена перед 174-й стрелковой дивизией. Одновременно ей предстояло захва-
тить плацдарм на южном берегу. Стремительным ударом враг был выбит из Коро-

тояка и потеснен по ту сторону Дона на пять километров по фронту и три кило-
метра в глубину. Гитлеровцы встревожились.

Ими тут же стали предприниматься беспрерывные попытки выбить советские
части обратно за реку. Командующий 2-й венгерской армией генерал-полковник
Густав Яни бросил сюда две дивизии. Пришла и одна немецкая дивизия, а с нею
до сотни танков. Настойчивые атаки противника не прекращались целую неде-

лю, и в течение всего этого времени 174-я стрелковая дивизия стойко отражала
их. Только по приказу командующего фронтом во избежание лишних потерь ее
командир генерал-майор С.И. Карапетян отвел свои части на северный берег. За
умелые действия, за мужество и стойкость это соединение удостоилось тогда зва-
ния гвардейского.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, в которой решалась судьба
страны. Гитлер планировал захватить Сталинград — крупный транспортный узел

стратегически важных речных и сухопутных маршрутов, объединявших центр
страны с южными регионами. Овладев городом на Волге, немцы не только пере-
резали бы крупную артерию Советского Союза, и создали серьезные проблемы со
снабжением Красной Армии, но и надежно прикрыли бы свои наступающие на
Кавказ войска.

Поэтому в тот период все внимание Ставки было приковано к Сталинграду.

Действия других фронтов, в том числе Воронежского, имели больше вспомога-
тельный характер. Но это вовсе не означало, что они не должны были вести бое-
вые действия. Ставка требовала от командования Воронежского фронта регуляр-
но наносить удары по немецко-фашистским захватчикам, не давая им возможно-
сти перебрасывать свои танковые и моторизованные части с воронежского направ-
ления на сталинградское. Ранее несколько боеспособных соединений с правобе-

режья Дона противник все же успел туда перебросить. На смену гитлеровским
дивизиям пришли их сателлиты — итальянские и венгерские войска. Однако это
не снизило накала боев. Они продолжались на дальних и ближних подступах к
Воронежу, в пригороде и на улицах, на захваченных больших плацдармах и ма-
леньких пятачках земли... По подсчетам историков, сражение за Воронеж дли-
лась 212 дней и ночей, половина из них пришлась на время командования фрон-

том Ватутиным.
В последних числах июля в штаб фронта поступил приказ № 227 «О мерах по

укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольно-
го отхода с боевых позиций», получивший сразу название как приказ «Ни шагу



назад!». Николай Федорович знал, что его проект готовил Василевский. Потом
дорабатывал Сталин, он же и подписал этот документ 27 июля. Жесткий, катего-
ричный тон приказа обращал на себя внимание суровостью правды, нелицепри-
ятностью разговора Верховного главнокомандующего с каждым, кто сейчас на-
ходился на фронте, начиная от простого солдата и кончая командующим фрон-

том.
Читая приказ, Ватутин с горечью воспринимал резкие слова, адресованные и в

свой адрес. Нет, в документе не назывались конкретные имена и фамилии, но в
нем шла речь о воронежском направлении, за которое он, как командующий фрон-
том, теперь отвечал в первую очередь:

«Âðàã áðîñàåò íà ôðîíò âñå íîâûå ñèëû è, íå ñ÷èòàÿñü ñ áîëüøèìè äëÿ íåãî
ïîòåðÿìè, ëåçåò âïåðåä, ðâåòñÿ âãëóáü Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, çàõâàòûâàåò íîâûå
ðàéîíû, îïóñòîøàåò è ðàçîðÿåò íàøè ãîðîäà è ñåëà, íàñèëóåò, ãðàáèò è óáèâà-
åò ñîâåòñêîå íàñåëåíèå. Áîè èäóò â ðàéîíå Âîðîíåæà, íà Äîíó, íà þãå ó âîðîò
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Íåìåöêèå îêêóïàíòû ðâóòñÿ ê Ñòàëèíãðàäó, ê Âîëãå è õîòÿò ëþáîé öåíîé
çàõâàòèòü Êóáàíü, Ñåâåðíûé Êàâêàç ñ èõ íåôòÿíûìè è õëåáíûìè áîãàòñòâà-
ìè. Âðàã óæå çàõâàòèë Âîðîøèëîâãðàä, Ñòàðîáåëüñê, Ðîññîøü, Êóïÿíñê, Âàëóé-
êè, Íîâî÷åðêàññê, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïîëîâèíó Âîðîíåæà. ×àñòü âîéñê Þæíîãî
ôðîíòà, èäÿ çà ïàíèêåðàìè, îñòàâèëà Ðîñòîâ è Íîâî÷åðêàññê áåç ñåðüåçíîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ è áåç ïðèêàçà èç Ìîñêâû, ïîêðûâ ñâîè çíàìåíà ïîçîðîì.

Íàñåëåíèå íàøåé ñòðàíû, ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì îòíîñÿùååñÿ ê Êðàñíîé
Àðìèè, íà÷èíàåò ðàçî÷àðîâûâàòüñÿ â íåé, òåðÿåò âåðó â Êðàñíóþ Àðìèþ, à
ìíîãèå èç íèõ ïðîêëèíàþò Êðàñíóþ Àðìèþ çà òî, ÷òî îíà îòäàåò íàø íàðîä
ïîä ÿðìî íåìåöêèõ óãíåòàòåëåé, à ñàìà óòåêàåò íà âîñòîê».

Куда более жесткие формулировки в нем содержались дальше: «Наша Родина
переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгро-
мить врага, чего бы это нам ни стоило... Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение
и отстоять Родину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне

железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, полит-
работника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего
командования».

Особую ответственность этот суровый документ возлагал непосредственно на
командующих фронтами:

«1. Âîåííûì ñîâåòàì ôðîíòîâ è ïðåæäå âñåãî êîìàíäóþùèì ôðîíòàìè:
à) áåçóñëîâíî ëèêâèäèðîâàòü îòñòóïàòåëüíûå íàñòðîåíèÿ â âîéñêàõ è æå-

ëåçíîé ðóêîé ïðåñåêàòü ïðîïàãàíäó î òîì, ÷òî ìû ìîæåì è äîëæíû ÿêîáû
îòñòóïàòü è äàëüøå íà âîñòîê, ÷òî îò òàêîãî îòñòóïëåíèÿ íå áóäåò ÿêîáû
âðåäà;

á) áåçóñëîâíî ñíèìàòü ñ ïîñòà è íàïðàâëÿòü â Ñòàâêó äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê
âîåííîìó ñóäó êîìàíäóþùèõ àðìèÿìè, äîïóñòèâøèõ ñàìîâîëüíûé îòõîä âîéñê
ñ çàíèìàåìûõ ïîçèöèé áåç ïðèêàçà êîìàíäîâàíèÿ ôðîíòà;

â) ñôîðìèðîâàòü â ïðåäåëàõ ôðîíòà îò îäíîãî äî òðåõ (ñìîòðÿ ïî îáñòàíîâ-
êå) øòðàôíûõ áàòàëüîíîâ (ïî 800 ÷åëîâåê), êóäà íàïðàâëÿòü ñðåäíèõ è ñòàð-
øèõ êîìàíäèðîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëèòðàáîòíèêîâ âñåõ ðîäîâ âîéñê, ïðî-
âèíèâøèõñÿ â íàðóøåíèè äèñöèïëèíû ïî òðóñîñòè èëè íåóñòîé÷èâîñòè, è ïî-
ñòàâèòü èõ íà áîëåå òðóäíûå ó÷àñòêè ôðîíòà, ÷òîáû äàòü èì âîçìîæíîñòü
èñêóïèòü ñâîè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ Ðîäèíû».

По поручению Ватутина этот приказ немедленно был зачитан в частях и под-
разделениях до роты (эскадрильи) включительно. Сам Николай Федорович сразу
же выступил перед офицерами и генералами управления фронта.



— Этот приказ, — сказал Ватутин, — должен знать каждый командир, полит-
работник и боец, где бы он ни находился — на передовой, во втором эшелоне, в
госпитале... Дальше отступать мы не можем и не имеем права. Иначе останемся
без хлеба, топлива и металла. И ваш первейший долг, товарищи, помочь донести
это до сознания каждого воина нашего фронта. Пусть каждый поймет, что от его

мужества и отваги во многом зависит судьба Родины. Надо сказать всем суровую
и горькую правду, и люди нас поймут.

«Приказ нам доводили под роспись, чтобы каждый лично нес ответственность
за его неукоснительное выполнение, — рассказывал автору этих строк Герой Со-
ветского Союза генерал-майор в отставке Ф.В. Ванин, в 1942 году командовавший
стрелковой ротой 836-го стрелкового полка 240-й дивизии Воронежского фрон-

та. — В течение первых дней после выхода приказа № 227 одному из взводов моей
роты пришлось выполнять функции заградотряда. Приказом, как известно, пред-
писывалось сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных загради-
тельных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий
и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей расстреливать на
месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой

долг перед Родиной. К счастью, моим подчиненным не довелось стрелять по сво-
им. В то же время они задержали несколько человек, которые самовольно остави-
ли боевые порядки. Одним из задержанных был офицер в звании капитана. Он
шел в тыл под видом раненого. Правая рука у него была перебинтована. Но при
проверке оказалось, что на теле капитана нет ни единой царапины. Задержанный
был передан в особый отдел дивизии».

Приказом Ватутина на Воронежском фронте был сформирован отдельный
штрафной батальон, позднее получивший наименование 9-й отдельный штраф-
ной батальон. Больше на тот момент не требовалось, поскольку трусов, панике-
ров и дезертиров в массовом количестве не отмечалось. Дело было здесь не в стра-
хе перед наказанием. Вернее, не только в нем. Важнее другое: люди понимали,
что дальше пускать немцев нельзя, надо остановить фашистскую гадину, дока-
зать, что русский солдат на своей земле сильнее и крепче пришельца. В целом

фронт в тот период держал крепкую оборону, одновременно постоянно контрата-
куя врага.

В первых числах августа войска 6-й армии заняли Сторожевской плацдарм на
правом берегу Дона в 55-ти километрах к югу от Воронежа. На военных картах
этот участок местности, состоящий из меловых утесов, был обозначен как высота
187,7. Здесь действовала 25-я гвардейская стрелковая дивизия под командовани-

ем гвардии полковника П.М. Шафаренко. Ее поддерживали несколько артилле-
рийских полков, гвардейские минометы и авиация. Поставленная Ватутиным
задача была успешно выполнена: советские войска захватили плацдарм в тринад-
цать километров по фронту и восемь километров в глубину.

Непосредственный участник событий тех лет капитан в отставке А.Н. Потем-
кин вспоминал: «В ночь перед форсированием противника непрерывно бомбили

врага наши славные «ночные ведьмы». На беззащитных самолетах По-2 не дава-
ли врагу ни сна, ни отдыха... Среди ночи со своих «рус фанер» они бросали бомбы
в хаты, где спят неведомо зачем забравшиеся на Дон венгры. При взрыве бомб за
Доном мы дружно кричали: «Ур-ра!».

А вот как описал эти события в своем дневнике незадолго до смерти ефрейтор
1-й венгерской танковой дивизии Иштван Балои:

«7 àâãóñòà. Ðóññêèå ïåðåïðàâèëèñü ÷åðåç ðåêó Äîí. Èäåì, ÷òîáû îòðåçàòü
èì ïóòü îòñòóïëåíèÿ.

8 àâãóñòà. Âòîðàÿ ðîòà 1-ãî áàòàëüîíà ïîíåñëà áîëüøèå ïîòåðè, ïîãèáëè
4–5 îôèöåðîâ.



9 àâãóñòà. Â 11 ÷àñîâ çàãîâîðèë «Ñòàëèíñêèé îðãàí» (реактивная установка
БМ-13 или «Катюша». — Í.Ê.). Ñåðäöå îñòàíîâèëîñü. Âñå áåæàëè, êóäà ìîãëè...

10 àâãóñòà. Èäåì íà íàøå ñòàðîå ìåñòî — ðóññêèå îïÿòü ïðîðâàëè ôðîíò...
Î÷åíü ñèëüíûé áîé. Ìû îòîøëè. Ïîñëå ýòîãî â ïåõîòíîì ïîëêó ðàçðàçèëàñü
íàñòîÿùàÿ ïàíèêà. Ïðèøëîñü ñäåðæèâàòü áåãóùèõ è âîçâðàùàòü èõ. Àðòîáñò-
ðåë. Ðóññêèå ñíàðÿäû ïîïàëè â ìàøèíû ñ áîåïðèïàñàìè 2-ãî ïîëêà. Îíè âçîðâà-
ëèñü îäíà çà äðóãîé.

12 àâãóñòà. ß äóìàþ, ÷òî èç íàñ íèêòî íå îñòàíåòñÿ â æèâûõ îò òàêîãî
îáñòðåëà. Â Âîðîíåæå ïîãèáëî ìíîãî âåíãðîâ. Îá ýòîì ñîîáùàþò ðóññêèå ëèñ-
òîâêè, îíè ïðåäëàãàþò íàøèì ñîëäàòàì ñäàâàòüñÿ â ïëåí.

14 àâãóñòà. Â 1-ì áàòàëüîíå óáèòî 50 è îêîëî 100 ðàíåíûõ.
15 àâãóñòà. Â ïÿòü ÷àñîâ íà÷èíàåòñÿ íàñòóïëåíèå. Ðóññêèå óïîðíî äåðæàò-

ñÿ. Ýòîò óæàñ íåëüçÿ îïèñàòü. Ó íàñ ìíîãî ðàíåíûõ. Ïÿòü ðàç ñòðåëÿë «Ñòà-
ëèíñêèé îðãàí».

16 àâãóñòà. Ãðóñòíîå âîñêðåñåíüå. Ìíîãî âåíãåðñêèõ ñîëäàò ïîëèëè ñâîåé
êðîâüþ ðóññêóþ çåìëþ. Óáèòûå ïîêðûâàþò çåìëþ. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü ðàíå-
íûõ...

17 àâãóñòà. Äâà ðàçà õîäèëè â íàñòóïëåíèå, îáà ðàçà ïðèøëîñü îòñòóïàòü.
Ìíîãî óáèòûõ è ðàíåíûõ. Òåïåðü òîëüêî áîã íàì ìîæåò ïîìî÷ü. Åìó ìû äîâå-
ðÿåì.

19 àâãóñòà. Íå äîæäàëèñü óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ. Ìíîãî ñòðåëÿþò ðóññêèå
ñíàéïåðû. Ñòîèò òîëüêî ïîêàçàòüñÿ, êàê îíè òåáÿ ïðîäûðÿâÿò. Îáû÷íî ñìåð-
òåëüíî.

20 àâãóñòà. ...Äåíü ñâÿòîãî Ñòåôàíà. Â 15.15 íà÷àëîñü íàñòóïëåíèå. Áîæå,
ïîìîãè íàì, ÷òîáû ñ÷àñòëèâî îêîí÷èòü áîé. Âåðþ, ÷òî ïîñëå ýòîãî íàñ ñìåíÿò.
Â ðîòå íàñ îñòàëîñü äâîå ñî çâàíèåì — ÿ è ãëàâíûé åôðåéòîð Ìàòó...

21 àâãóñòà. Îíè îïÿòü íàñòóïàþò...».
Вплоть до 17 сентября продолжались жаркие бои за Сторожевской плацдарм,

враг потерял почти 9 тысяч солдат и офицеров убитыми и раненными, 48 орудий,
28 танков, 4 самолета, много другой техники вооружения. Но ему так и не уда-

лось сбросить советские войска в Дон. В результате противник вынужден был пе-
рейти к обороне, укрепив ее новыми резервами.

Вслед за 25-й гвардейской стрелковой дивизией, то есть через три дня после
взятия Сторожевских круч, бойцы 309-й стрелковой дивизии 6-й армии, разгро-
мив 54-ю пехотную дивизию немцев и два их резервных батальона, отбили у врага
высоту 160,7. По сути, это была узкая полоска земли между селами Щучье и Пе-

реезжее. Долгих 158 дней и ночей советские воины держали здесь оборону, ско-
вывая вокруг себя силы врага.

Николай Федорович практически ежедневно бывал в воюющих частях и со-
единениях. Поводы были разные: от постановки задач на проведение очередной
операции до вручения наград отличившимся в боях солдатам и офицерам. В шта-
бе 6-й армии, дивизии которой сражались на Сторожеском плацдарме и на высоте

160,7, у Ватутина произошла неожиданная встреча с Мехлисом. Правда, Лев За-
харович уже не занимал прежних постов. За провал в мае 1942 года операции на
Крымском фронте, а это выразилось в его профессиональной некомпетентности,
неумении организовать дело, Сталин освободил своего любимца от должности за-
местителя наркома обороны и начальника Главного политуправления Красной
Армии. Да заодно понизил его в звании до корпусного комиссара. Трудно было

представить, что подобное могло случиться.
Теперь Мехлис являлся всего лишь членом Военного совета 6-й армии. Пред-

ставляясь Ватутину (так требует устав, когда младший по должности докладыва-
ет старшему по должности. — Í.Ê.), Мехлис бросил на Николая Федоровича свой



колючий взгляд. Но это был уже не тот Мехлис, каким его видел Ватутин на Севе-
ро-Западном фронте. От былой всесильности главного политработника Красной
Армии ни осталось и следа. Говорят, кто прошлое помянет тому глаз вон. Вату-
тин, в отличие от Мехлиса, не был злопамятным человеком и счеты с этим челове-
ком не собирался сводить. Война и так все расставила по своим местам.

В конце августа 1942 года Ватутин поставил задачу командующему 40-й ар-
мии генерал-лейтенанту М.М. Попову захватить плацдарм на правом берегу Во-
ронежа. В историю битвы за Воронеж этот участок земли размером пять километ-
ров по фронту и два километра в глубину войдет как Чижовский плацдарм. В пос-
левоенные годы историки и журналисты сравнят его с ленинградским «Невским
пятачком» и «Малой землей» Новороссийска. И это сравнение уместно, посколь-

ку здесь непрерывно шли кровопролитные бои за каждую улицу, за каждый дом.
Чтобы занять плацдарм, войскам было необходимо форсировать реку Воронеж.
Для этого инженерные войска фронта соорудили переправу, которая на полметра
уходила под воду реки и не просматривалась авиацией с воздуха. Строили ее по
ночам из бетонных осколков и битого кирпича. По ней в одну из ночей на правый
берег была переправлена техника и пехота. Для гитлеровцев это стало полной не-

ожиданностью. В результате внезапно нанесенного удара, советские войска за-
хватили плацдарм в правобережной части города. Попытки немцев отбросить рус-
ских назад оказались безуспешными. Сражение на Чижовском плацдарме не пре-
кращалось до самого освобождения города.

Немецкий военный корреспондент Густав Штебе, автор брошюры «Штурм и
оборона Воронежа», изданной по горячим следам летних и осенних боев 1942 года,

писал:
«Â ýòîé áèòâå ïîòåðÿëè æèçíü è ìíîãèå íåìåöêèå òîâàðèùè. Êðåñòû íå-

ìåöêèõ ñîëäàòñêèõ ìîãèë ñòîÿò âåçäå, ãäå ñîëäàòñêèé äîëã ïîòðåáîâàë ïîñëåä-
íåé è âåëè÷àéøåé æåðòâû: ïîñðåäè ðàçðóøåííîãî ãîðîäà, ìåæäó ñãîðåâøèìè
ôàñàäàìè è áàððèêàäàìè, ïåðåä çàâîäàìè, â ñêâåðàõ è íà óëèöàõ, è íà áåðåãàõ
Äîíà...».

За время летне-осенних боев войсками фронта было захвачено около десяти

плацдармов на западных берегах рек Дон и Воронеж, наиболее важными из кото-
рых были Чижовский в правобережной части Воронежа, а также Сторожевской и
Щученский плацдармы на верхнем Дону. Для советских войск эти и другие плац-
дармы стали своего рода трамплинами для проведения в январе 1943 года победо-
носных Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций, в
ходе которых противник потерял 320 тысяч человек, а количество пленных толь-

ко в Острогожско-Россошанской операции составило более 86 тысяч человек. Под
Воронежем была разгромлена 200-тысячная венгерская армия. Ее гибель, по оцен-
кам зарубежных экспертов, стала самым крупным поражением за всю почти ты-
сячелетнюю историю этого европейского государства. В заснеженных чернозем-
ных степях нашли свою погибель солдаты, офицеры, генералы итальянского аль-
пийского и 2-го немецкого танкового корпусов...

Но все это будет впереди, пока же войска фронта вели тяжелые и вязкие оборо-
нительные бои, перемежая их с частными наступательными операциями. Вату-
тин рассматривал эти действия в интересах общей стратегии, а она заключалось в
том, чтобы непрерывными контратаками сковывать силы врага.

Уже упоминавшийся в нашем повествовании маршал авиации Красовский в
своих мемуарах вспоминает: «Когда наступление вражеских войск приостанови-

лось и немцы вынуждены были перейти к обороне, командующий фронтом
Н.Ф. Ватутин организовал несколько мощных контрударов. Именно поэтому фа-
шистское командование не решалось снимать из-под Воронежа части и соедине-
ния для использования их на других направлениях. Многие наши генералы и офи-



церы стали называть Ватутина «генералом от наступления». Он заставлял коман-
диров всех степеней напряженно думать, искать уязвимые места в обороне про-
тивника и наносить контрудары».

Безусловно, боевая активность войск Ватутина не приводила к внешне эффект-
ным успехам. Поэтому даже в среде командиров и политработников тогда не все

понимали, почему их командующий с такой настойчивостью организует атаки
безымянных высот и безвестных деревень. Однако в Ставке, наоборот, высоко
оценивали деятельность Ватутина. И было за что. Постоянными контратаками он
не только не допустил переброску фашистских войск с Воронежского фронта к
Сталинграду, но и притянул к себе значительные силы врага, следовавшие туда
мимо вверенного ему фронта.

Как пишет М.Г. Брагин, первый биограф Ватутина, «этой же активной борь-
бой, частыми контратаками и контрударами Николай Федорович не только не
ослаблял, как могло показаться, свои войска, но готовил их общему контрнаступ-
лению, не давал им «застаиваться» в обороне и терять свою способность к актив-
ным, решительным боям. Ватутин пользовался каждым случаем, чтобы развить
частный успех. Так, однажды, когда батальон, которому была поставлена задача

наступать на плацдарме за Доном с ограниченной целью, выполнил эту задачу и
продолжал наступление, Ватутин немедленно развил местный успех батальона,
двинув в этом же направлении целую дивизию».

— Отсиживаться в обороне нам никак нельзя, — часто повторял Ватутин. —
Скорее наоборот. Надо атаковать немца любыми силами: ротой, батальоном, пол-
ком, дивизией, армией. Наша первостепенная задача — оттягивать резервы от

Сталинграда.
Не раз бывало так, что соединения противника, снятые с Воронежского фрон-

та, в результате контратак войск Ватутина спешно возвращались обратно, чтобы
остановить продвижение советских частей. Случалось, что дивизии противника,
следовавшие в эшелонах южнее Воронежа на Сталинградский фронт, вынужде-
ны были в авральном порядке выгружаться и выдвигаться в район Воронежа, что-
бы восстановить положение на том или ином участке обороны. В общей сложнос-

ти Воронежский фронт удерживал перед собой не менее тридцати вражеских ди-
визий, которые очень бы пригодились немцам под Сталинградом.

В те дни Николай Федорович писал жене Татьяне Романовне и дочери Елене:
«Целую Вас крепко и шлю сердечный горячий привет с самыми наилучшими по-
желаниями. О себе скажу очень кратко. Дела на фронте идут неплохо. Беспощад-
но истребляем немцев под Воронежем. Здесь перебито их уже очень много, но пред-

стоит еще большая и трудная задача. Мы ее выполним во что бы то ни стало. Над
этим я и работаю. Очень беспокоюсь о вас».

С первого дня пребывания на Воронежском фронте Николай Федорович не мог
смириться с тем, что практически весь город, расположенный на правом берегу
реки Воронеж, находился в руках врага. Поэтому он все время вынашивал план
выбить оккупантов из столицы Черноземного края.

К началу сентября под руководством Николая Федоровича была подготовлена
масштабная наступательная операция, в основе замысла которой лежало окру-
жение и уничтожение всей группировки противника в районе Воронежа. В ней
планировалось задействовать 60-ю армию генерал-майора И.Д. Черняховского и
40-ю армию генерал-лейтенанта М.М. Попова, а также некоторые дивизии 38-й
армии генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова, переподчиненной к тому времени Во-

ронежскому фронту. Провести операцию предполагалось концентрическими уда-
рами из района Подгорное на Семилуки и из района Придача, в обход Воронежа с
юга. Еще один удар, вспомогательный, должен был быть осуществлен в направле-
нии Нижняя Верейка и Ольховатка.



С разработанным планом операции Ватутин был вызван в Ставку. О том, как
шло его утверждение, засвидетельствовал в своих мемуарах «Солдатский долг»
маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, являвшийся тогда генерал-лейте-
нантом, командующим Брянским фронтом:

«Âî âòîðîé ïîëîâèíå àâãóñòà ìåíÿ âíåçàïíî âûçâàëè â Ñòàâêó. Ó Ñòàëèíà ÿ
çàñòàë è íàøåãî ëåâîãî ñîñåäà Í.Ô. Âàòóòèíà. Ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ îá îñâî-
áîæäåíèè Âîðîíåæà. Âàòóòèí ïðåäëàãàë íàñòóïàòü âñåìè ñèëàìè Âîðîíåæ-
ñêîãî ôðîíòà íåïîñðåäñòâåííî íà ãîðîä. Ìû äîëæíû áûëè ïîìî÷ü åìó, ñêîâûâàÿ
ïðîòèâíèêà íà çàïàäíîì áåðåãó Äîíà àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè ëåâîôëàíãîâîé
38-é àðìèè. ß çíàë, ÷òî Âàòóòèí óæå íå ðàç ïûòàëñÿ âçÿòü Âîðîíåæ ëîáîâîé
àòàêîé. Íî íè÷åãî íå ïîëó÷àëîñü. Ïðîòèâíèê ïðî÷íî óêðåïèëñÿ, à íàøèì âîéñ-
êàì, íàñòóïàâøèì ñ âîñòîêà, ïðåæäå ÷åì øòóðìîâàòü ãîðîä, íàäî áûëî ôîðñè-
ðîâàòü ðåêè Äîí è Âîðîíåæ. ß ïðåäëîæèë èíîé âàðèàíò ðåøåíèÿ çàäà÷è: îñíîâ-
íîé óäàð íàíåñòè íå ñ âîñòî÷íîãî, à ñ çàïàäíîãî áåðåãà Äîíà, èñïîëüçóÿ óäà÷íîå
ïîëîæåíèå 38-é àðìèè, êîòîðàÿ íàâèñàåò íàä ïðîòèâíèêîì ñåâåðíåå Âîðîíåæà.
Äëÿ ýòîãî íàäî òîëüêî ïåðåãðóïïèðîâàòü ñþäà ïîáîëüøå ñèë, ïðè÷åì ïî âîç-
ìîæíîñòè ñêðûòíî. Ïðè òàêîì âàðèàíòå óäàð ïî âîðîíåæñêîé ãðóïïèðîâêå
íàíîñèëñÿ âî ôëàíã è âûâîäèë íàøè âîéñêà â òûë ïðîòèâíèêó, çàíèìàâøåìó
ãîðîä. Êðîìå òîãî, ýòîò óäàð íåèçáåæíî âûíóäèë áû ïðîòèâíèêà îñëàáèòü
ñâîè ñèëû, íàñòóïàâøèå ïðîòèâ Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà. Â òîé îáñòàíîâêå òàêîé
âàðèàíò, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, áûë íàèáîëåå ïðàâèëüíûì.

Íî Âàòóòèí óïîðíî îòñòàèâàë ñâîé ïëàí, à ìîè äîâîäû, ïî-âèäèìîìó, îêà-
çàëèñü íåäîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíûìè. Íå ïîäåéñòâîâàëî è îáåùàíèå, ÷òî, åñëè
áóäåò ïðèíÿò ìîé âàðèàíò, Áðÿíñêèé ôðîíò âûäåëèò â ðàñïîðÿæåíèå ñîñåäà
âñå âîéñêà, êîòîðûå ñìîæåì ñîáðàòü áåç óùåðáà äëÿ ñâîåé îáîðîíû. Ñòàëèí
óòâåðäèë ïðåäëîæåíèå Âàòóòèíà, îáåùàâ ïðè ýòîì óñèëèòü Âîðîíåæñêèé ôðîíò
äîïîëíèòåëüíûìè ñîåäèíåíèÿìè èç ðåçåðâà Ñòàâêè, à òàêæå ãâàðäåéñêèìè ìè-
íîìåòíûìè ïîëêàìè, âîîðóæåííûìè ðåàêòèâíûìè óñòàíîâêàìè Ì-31 ñî ñíà-
ðÿäàìè áîëüøîé ðàçðóøèòåëüíîé ìîùíîñòè.

Íà ýòîì âèçèò ó Ñòàëèíà çàêîí÷èëñÿ. Âûéäÿ â ñîñåäíþþ êîìíàòó, ìû ñ
Âàòóòèíûì îãîâîðèëè âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äåéñòâèÿìè 38-é àðìèè, êîòî-
ðàÿ íà âðåìÿ îïåðàöèè ïåðåïîä÷èíÿëàñü Âîðîíåæñêîìó ôðîíòó, è ðàçúåõàëèñü
êàæäûé ê ñåáå».

30 августа Николай Федорович вернулся на фронт. Настроение было припод-
нятое: план не только утвердили, но и подкрепили его материально. Для поддер-
жки сил фронта из резервов Ставки было выделено четыре стрелковых соедине-

ния. Кроме того, дополнительно изыскали боеприпасы для артиллерии: по полто-
ра боекомплекта для средних калибров (180 снарядов на орудие. — Í.Ê.) и по два
боекомплекта для тяжелых калибров (240 снарядов на орудие. — Í.Ê.). Это было
хорошее подспорье для начала операции.

Дата наступления была определена на раннее утро 9 сентября. Вплоть до ее на-
чала в войсках шла интенсивная подготовка. С командующими армиями и ко-

мандирами дивизий Николай Федорович лично проиграл на карте и на рельеф-
ном плане местности динамику предстоящий действий. В свою очередь командар-
мы отработали эти задачи с командирами дивизий и полков. Особое внимание было
уделено взаимодействию родов войск. Поближе к переднему краю были выдвину-
ты пункты управления армий и фронта.

Сам Ватутин в то время буквально дневал и ночевал в войсках: проверял их

готовность, заслушивал доклады командармов и комкоров, ставил задачи, уточ-
нял вопросы взаимодействия, отдавал последние распоряжения, настраивал лю-
дей.

Однако за два дня до начала операции в штаб фронта позвонил по ВЧ Сталин.



На проводе с ним был начальник штаба генерал-майор М.И. Казаков (Ватутин в
это время находился в одной из частей 38-й армии).

— Четыре стрелковые дивизии, полученные для участия в наступательной опе-
рации, в передовую линию не вводить, — как всегда, лаконично сказал Сталин. —
Их нужно готовить немедленно к отправке в район Царицына (Сталинграда. —

Í.Ê.). Операцию, которую вы готовите, разрешается временно отложить...
Затем Верховный спросил у Казакова, как скоро Воронежский фронт может

начать отправку указанных дивизий и какие меры необходимо предпринять для
ускорения этого дела. Казаков доложил, что у фронта на данный момент имеется
небольшой оперативный резерв подвижного состава. Одну дивизию уже можно
отправить ближайшей ночью. Сталин, как вспоминал Казаков, остался удовлет-

ворен ответом и приказал немедленно доложить его указания Ватутину.
Казаков тут же вышел на связь с Николаем Федоровичем и почти дословно пе-

редал ему содержание состоявшегося разговора с Верховным главнокомандую-
щим. Свалившаяся как снег на голову новость, конечно, не обрадовала Ватутина.
Ведь, начиная еще с середины июля, Николай Федорович жил этой операцией, не
спал ночей, вкладывал в ее разработку всю душу. И вот, выходит, все его и штаба

многодневные труды идут насмарку...
Возвратившись в штаб фронта, Ватутин сразу связался по ВЧ с Василевским,

долго ему доказывал целесообразность проведения операции. В конце концов,
убедил Александра Михайловича в том, что и без четырех дивизий, которые сни-
маются с фронта, можно проводить наступление и добиться желаемых результа-
тов. Аналогичный разговор у Ватутина состоялся и с Верховным. Сталин согла-

сился с доводами Ватутина и дал добро на проведение операции. Правда, сроки ее
начала были сдвинуты на шесть дней. Наступление началось 15 сентября.

Впрочем, предоставим слово непосредственному участнику тех событий гене-
рал-майору артиллерии в отставке А.В. Чапаеву, сыну легендарного героя граж-
данской войны. В боях на Чижовском плацдарме он, майор, командовал дивизио-
ном реактивных минометов. Впоследствии Чапаев-младший вспоминал:

«Ñ âå÷åðà, ïðåäøåñòâîâàâøåãî ñåíòÿáðüñêîìó íàñòóïëåíèþ, ïîéìà ðåêè Âî-
ðîíåæ ìåæäó îñíîâíîé ÷àñòüþ ãîðîäà è Ïðèäà÷åé áûëà çàñòàâëåíà ñîòíÿìè
ñíàðÿäîâ Ì-30. Ýòî ðåàêòèâíûå ñíàðÿäû êðóïíîãî êàëèáðà (äèàìåòð 300 ìì,
âåñ 100 êã). Îíè íå áûëè ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ïóñêà ñ ìàøèí, êàê Ì-13 («êàòþ-
øà»), à óñòàíàâëèâàëèñü íà ãðóíò â äåðåâÿííîé àðìàòóðå, ñëóæèâøåé îäíîâðå-
ìåííî è ðàìîé äëÿ ïðèäàíèÿ óãëà âîçâûøåíèÿ ïåðåä ïóñêîì. Ñíàðÿäû ñîåäèíÿ-
ëèñü ïðîâîäàìè è çàïóñêàëèñü ýëåêòðîìàøèíîé. Èíîãäà ñëó÷àëîñü, ÷òî ïðè ïóñ-
êå ñòàáèëèçàòîð ñíàðÿäà öåïëÿë àðìàòóðó, è ñíàðÿä ëåòåë âìåñòå ñ íåé. Ñîë-
äàòàì ýòî çðåëèùå íðàâèëîñü. Îíè ñìåÿëèñü è ãîâîðèëè, äåñêàòü, íåìåö ñîêðó-
øàåòñÿ, ÷òî Ðóñü ñóíäóêàìè øâûðÿåòñÿ.

Íî÷üþ ïîäãîòîâèëè ïðîõîäû äëÿ òàíêîâ, è íàøè áàòàðåè çàíÿëè èñõîäíîå
ïîëîæåíèå íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó ðåêè Âîðîíåæ ó ×èæîâêè.

...Íàñòóïèë ÿñíûé, ñîëíå÷íûé äåíü. Ãðîìàäíûå îãíåííûå øëåéôû óñòðåìè-
ëèñü ê ïðîòèâíèêó. Çàãðîõîòàëè îðóäèÿ. Íà÷àëàñü àðòèëëåðèéñêàÿ ïîäãîòîâ-
êà. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò âñå âîêðóã çàâîëîêëî äûìîì è ïûëüþ. Ïîçæå âçÿòûå
â ïëåí íåìöû âûãëÿäåëè êàê âûòàùåííûå èç òèíû ÷óìàçûå êàðàñè. Ïåðåïà÷-
êàííûå, îíè æàäíî ãëîòàëè íàñûùåííûé ïîðîõîâûì äûìîì è ãàðüþ âîçäóõ. Îäèí
èç ïëåííûõ óïîðíî ñîïðîòèâëÿëñÿ, íå æåëàÿ èäòè, ïîêà åìó íå ïîêàæóò «êà-
òþøó». Ìàññà òàíêîâ â îæèäàíèè àòàêè òåñíèëàñü ó ×èæîâêè. Ðàçâåðíóòüñÿ
èì áûëî íåãäå. Àòàêîâàòü òîæå ïðåäñòîÿëî íå â ëó÷øèõ óñëîâèÿõ — â óçêîé
ïîëîñå è íà ïîäúåì, â íàïðàâëåíèè ó÷èëèùà ñâÿçè è êèðïè÷íîãî çàâîäà. Ñïðàâà
ãîðîä íå ïîçâîëÿë ðàçâåðíóòü òàíêè, à ñëåâà — êðóòîé ïîäúåì. Ãîðîäñêèå çäà-
íèÿ, îñîáåííî îêðàèííûå, áûëè èñïîëüçîâàíû ïðîòèâíèêîì äëÿ ñîçäàíèÿ ïðî÷-



íîé îáîðîíû. Ïðèñïîñîáëåíû áûëè è ìíîãî÷èñëåííûå äåðåâÿííûå äîìèêè, ñòîÿâ-
øèå íà êðóòîì ñïóñêå ê ðåêå. Ïîä äîìàìè íåìöû óñòðîèëè áëèíäàæè è óáåæè-
ùà, à îò äîìîâ â ðàçíûå ñòîðîíû òÿíóëèñü òðàíøåè. «Âûêóðèâàòü» ïðîòèâíè-
êà áûëî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, äëÿ ýòîãî ïîòðåáîâàëîñü áû ðàçðóøèòü äî îñíîâà-
íèÿ êàæäûé äîì.

Ïðåîäîëåâ ïîéìó ðåêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñïëîøíîå ìèííîå ïîëå,
ïåõîòèíöû âçáèðàëèñü ïî êðó÷å ââåðõ. Êîãäà àðòèëëåðèéñêèé îãîíü óæå ñòàíî-
âèëñÿ îïàñíûì äëÿ íèõ è åãî ïåðåíåñëè â ãëóáü íåìåöêîé îáîðîíû, èç-ïîä äîìîâ,
ñòîÿâøèõ ó êðóòîãî ïóñêà ê ðåêå, ñòàëè âûñêàêèâàòü íåìöû. Îíè áûñòðî
ðàññðåäîòî÷èâàëèñü ïî òðàíøåÿì, çàâÿçàëàñü ðóêîïàøíàÿ ñõâàòêà. Ñðàæåí-
íûå ïàäàëè âíèç, íî èõ òîâàðèùè ñìåëî ëåçëè è çàáðàñûâàëè íåìöåâ ãðàíàòà-
ìè, ñòàðàÿñü óãîäèòü â òðàíøåè, êîòîðûå èì ñíèçó íå áûëè âèäíû. Íàøèì
àðòèëëåðèñòàì íåâîçìîæíî áûëî ñòðåëÿòü äàæå ïðÿìîé íàâîäêîé, ÷òîáû íå
ïîðàæàòü ñâîèõ. Íî âîò ñîëäàòû îäíîãî èç ïîäðàçäåëåíèé, ïðèæèìàÿñü ê çåì-
ëå, îòîøëè íåñêîëüêî íèæå, ÷òîáû èõ íå ìîãëè âèäåòü è çàáðàñûâàòü ãðàíàòà-
ìè ôàøèñòû. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòèì, ìû ñòàëè áèòü ïî íåìåöêèì òðàíøåÿì.
Ïîäíÿëàñü íàøà ïåõîòà è ðèíóëàñü â àòàêó.

Ñàìûì æàðêèì ìåñòîì áûëà ×èæîâêà. Íà ñêîïëåíèå íàøèõ òàíêîâ íåìöû
áðîñèëè ñâîþ àâèàöèþ. Øëà íåïðåðûâíàÿ îæåñòî÷åííàÿ áîìáåæêà. Îäíà ãðóïïà
ñàìîëåòîâ åùå êðóæèëàñü íàä ×èæîâêîé, à óæå çàõîäèëà äðóãàÿ, è òàê íåïðå-
ðûâíî íà ïðîòÿæåíèè öåëîé íåäåëè. Ëåã÷å áûëî òîëüêî ïî íî÷àì. È òàíêèñòû
èñïîëüçîâàëè ýòè êîðîòêèå ÷àñû äëÿ àòàê».

Но более подробный анализ наступательным действиям войск фронта дал уже

знакомый читателю генерал-майор Казаков:
«Óòðî 15 ñåíòÿáðÿ íà÷àëîñü ìîùíîé àðòèëëåðèéñêîé ïîäãîòîâêîé íà ó÷àñ-

òêàõ íàìå÷åííîãî ïðîðûâà. Ñ íàáëþäàòåëüíîãî ïóíêòà êîìàíäàðìà 40 õîðîøî
ïðîñìàòðèâàëàñü âîñòî÷íàÿ îêðàèíà ×èæîâêè — ïåðâîãî îáúåêòà àòàêè ãëàâ-
íîé ãðóïïèðîâêè àðìèè. Çðåëèùå áûëî âåñüìà ýôôåêòíûì. Íàì êàçàëîñü, ÷òî
âñå îãíåâûå ñðåäñòâà ïðîòèâíèêà õîðîøî ïîðàæàþòñÿ àðòèëëåðèéñêèì îãíåì.
Íî, êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, ìû íåäîîöåíèëè ïðî÷íîñòè êàìåííûõ ïîñòðîåê,
èñïîëüçîâàííûõ ïðîòèâíèêîì äëÿ îáîðîíû. Àðòèëëåðèè íå óäàëîñü ðàçðóøèòü
èõ, è íàñòóïëåíèå ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòàëî ðàçâèâàòüñÿ â ìåäëåííûõ òåìïàõ, ñ
áîëüøèìè îñëîæíåíèÿìè.

Â òå÷åíèå ïåðâûõ äâóõ äíåé âîéñêà 40-é àðìèè äîáèëèñü ëèøü íåêîòîðîãî
òàêòè÷åñêîãî óñïåõà (îâëàäåëè ×èæîâêîé è þæíîé îêðàèíîé Âîðîíåæà, à äèâè-
çèÿ, íàñòóïàâøàÿ â öåíòðå ãîðîäà, î÷èñòèëà îò ïðîòèâíèêà åùå íåñêîëüêî
óëèö). Íî âîéñêà 60-é àðìèè ñîâåðøåííî íå èìåëè ïðîäâèæåíèÿ. Íå óäàëñÿ è
âñïîìîãàòåëüíûé óäàð 38-é àðìèè; îíà ñóìåëà îâëàäåòü ëèøü äåðåâíåé Ãíåçäè-
ëîâî, è íà ýòîì âñå çàìåðëî.

Êîìàíäóþùèé ôðîíòîì äà è êîìàíäàðì 40-é íèêàê íå õîòåëè ïðèìèðèòüñÿ
ñ íåóäà÷åé. Â òå÷åíèå åùå öåëîé íåäåëè îíè íàñòîé÷èâî äîáèâàëèñü äàëüíåéøå-
ãî ïðîäâèæåíèÿ âîéñê. Â ×èæîâêó áûë ïåðåïðàâëåí 25-é òàíêîâûé êîðïóñ ïîä
êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàë-ìàéîðà Ï.Ï. Ïàâëîâà. Ïåðåïðàâà îñóùåñòâëÿëàñü â ñëîæ-
íûõ óñëîâèÿõ — íî÷üþ, ïî êàìåííîé äàìáå, ïîêðûòîé ñëîåì âîäû â 50–70 ñàí-
òèìåòðîâ. Ýòîò ñâîåîáðàçíûé áðîä íåïîäàëåêó îò ýëåêòðîñòàíöèè Ïðèäà÷à
îêàçàëñÿ äëÿ íàñ íàñòîÿùåé íàõîäêîé. Âîçäóøíàÿ ðàçâåäêà ïðîòèâíèêà íå ñó-
ìåëà îáíàðóæèòü åãî, è ïîÿâëåíèå â ×èæîâêå íàøèõ òàíêîâ áûëî äëÿ ãèòëå-
ðîâöåâ ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ.

Ââîäîì â áîé òàíêîâîãî êîðïóñà êîìàíäóþùèé ôðîíòîì ðàññ÷èòûâàë ñëî-
ìèòü ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíèêà íà þæíîé îêðàèíå ãîðîäà. Íî, ê íàøåìó áîëü-
øîìó îãîð÷åíèþ, ðàñ÷åòû ýòè íå îïðàâäàëèñü. Ñ íàáëþäàòåëüíîãî ïóíêòà êî-
ìàíäàðìà 40-é ìû âèäåëè, êàê ãîðÿò òàíêè, ïûòàâøèåñÿ íàñòóïàòü â áîåâûõ



ïîðÿäêàõ ïåõîòû. Íàøè òàíêèñòû, ðàâíî êàê è ïåõîòà, íàõîäèëèñü â ÿâíî
íåâûãîäíîì ïîëîæåíèè. Îíè íàñòóïàëè ñíèçó ââåðõ ïî îòêðûòîìó ïðîñòðàí-
ñòâó. Ïðîòèâíèê æå â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàë ñâîå ãîñïîäñòâóþùåå ïîëîæå-
íèå íà ìåñòíîñòè è ïðî÷íûå êàìåííûå ïîñòðîéêè. Ïðèöåëüíûì êèíæàëüíûì
îãíåì îí íàíîñèë àòàêóþùèì áîëüøîé óðîí.

Ñ êàæäûì äíåì âñå îñòðåå ÷óâñòâîâàëîñü, ÷òî îïåðàöèÿ çàòóõàåò. Íî ïðè-
çíàòüñÿ â ýòîì íå õîòåëîñü.

Â Ãåíåðàëüíîì øòàáå ñòàëè ïîíèìàòü áåñöåëüíîñòü íàøèõ ïîïûòîê óæå
20 ñåíòÿáðÿ. Îäíàêî è òàì, âèäèìî, ïèòàëè åùå íàäåæäó íà êàêîå-òî ÷óäî.
Ëèøü â êîíöå ñåíòÿáðÿ äèðåêòèâîé Ñòàâêè Âîðîíåæñêîìó ôðîíòó áûëî ïðèêà-
çàíî ïåðåéòè ê îáîðîíå...»

Любая война — это не только радость победы, но и горечь поражения. В судьбе
практически каждого советского военачальника Великой Отечественной было и
то, и другое. На начальном этапе войны едва ли не всем командующим фронтов и
армий пришлось испить до дна горькую чашу разгрома. Некоторые из них даже
поплатились своей жизнью. Безусловно, Ватутин болезненно переживал неудач-
ную операцию фронта, хотя Ставка не ставила ему это в вину. Фронт не выиграл,

но и не проиграл. Перед началом Сталинградской битвы Ставка определила Воро-
нежскому фронту задачу помочь выстоять Сталинграду, и войска под командова-
нием Ватутина ее успешно выполнили. По сути, фронт стал буфером на пути фа-
шистских войск.

«Äàæå íå âñåãäà óäà÷íûå, íî àêòèâíûå äåéñòâèÿ âîéñê Âîðîíåæñêîãî ôðîí-
òà â òå÷åíèå ëåòà 1942 ãîäà ñåðüåçíî îáåñïîêîèëè âðàæåñêîå êîìàíäîâàíèå, —
ïðîäîëæàåò â ñâîèõ ìåìóàðàõ Êàçàêîâ. — Ìû «âèñåëè» íàä ôëàíãîì ãðóïïû
àðìèé «Á», è ïðîòèâíèêà íåðâèðîâàëî ëþáîå, ñàìîå íåçíà÷èòåëüíîå íàøå ïðî-
äâèæåíèå ê þãó èëè þãî-çàïàäó. Îí áåñïîêîèëñÿ çà ñâîè âåñüìà ðàñòÿíóòûå
êîììóíèêàöèè â íàïðàâëåíèè Ñòàëèíãðàäà.

Íå ïðîøëî áåññëåäíî è â îáùåì-òî îãîð÷èòåëüíîå äëÿ íàñ ñåíòÿáðüñêîå íà-
ñòóïëåíèå íàøèõ âîéñê â ðàéîíå Âîðîíåæà. Îíî íàñòîëüêî âñòðåâîæèëî ïðî-
òèâíèêà, ÷òî ñþäà ñòàëè ñòÿãèâàòüñÿ ñèëû ñ äðóãèõ íàïðàâëåíèé... Ê ïðèåçäó
íîâîãî êîìàíäóþùåãî Âîðîíåæñêèé ôðîíò óäåðæèâàë ïåðåä ñîáîé íå ìåíåå òðèä-
öàòè âðàæåñêèõ äèâèçèé, êîòîðûå î÷åíü áû ïðèãîäèëèñü íåìåöêî-ôàøèñòñêîìó
êîìàíäîâàíèþ ïîä Ñòàëèíãðàäîì».

Îáúåêòèâíî îöåíèëà ñîáûòèÿ èþëÿ-ñåíòÿáðÿ íà âîðîíåæñêîì íàïðàâëåíèè
è íåìåöêàÿ ñòîðîíà. Â ÷àñòíîñòè, ãåíåðàë ïåõîòû âåðìàõòà Êóðò ôîí Òèï-
ïåëüñêèðõ, êîòîðûé â òîò ïåðèîä ÿâëÿëñÿ ñîâåòíèêîì 8-é èòàëüÿíñêîé àðìèè,
â ñâîåé êíèãå «Èñòîðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» íàïèñàë: «Ðóññêèå, ÷òîáû îá-
ëåã÷èòü ïîëîæåíèå ñâîèõ âîéñê íà þãå, îêàçûâàëè ïîñòîÿííîå äàâëåíèå íà ïî-
çèöèè íåìöåâ â ðàéîíàõ Âîðîíåæà è ñåâåðíåå. Ëåòîì è îñåíüþ 1942 ãîäà â ýòèõ
ðàéîíàõ øëè òÿæåëûå áîè, êîòîðûå ïîòðåáîâàëè áîëüøîãî íàïðÿæåíèÿ íåìåö-
êèõ äèâèçèé, íå ïîçâîëÿëè îñóùåñòâèòü ïåðåáðîñêó âîéñê â èíòåðåñàõ íàñòó-
ïàþùèõ àðìèé, à â ðàéîíàõ Âîðîíåæà äàæå çàñòàâëÿëè íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå
ñïåøíî ïåðåáðîñèòü èç-ïîä Ñòàëèíãðàäà îäíó äèâèçèþ».

И далее: «Â ðàéîíå çàïàäíåå Äîíà ðåøàþùèõ óñïåõîâ äîáèòüñÿ íå óäàëîñü...
Äàëüíåéøåå ðàçâåðòûâàíèå íàñòóïëåíèÿ áûëî çàòðóäíåíî, òàê êàê ëåâîå êðû-
ëî, êîòîðîå ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó ïëàíó äîëæíî áûëî ïðîäâèãàòüñÿ ÷åðåç Âîðî-
íåæ íà Ñàðàòîâ, çàñòðÿëî ó Äîíà».

Аналогичное признание сделал генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. В сво-

их воспоминаниях он написал, что Гитлер придавал большое значение Воронежу
в будущей перспективе: «Значение рубежа Сталинград — Воронеж, захваченного
немецкими войсками, заключалось в том, что он представлял собой выгодное ис-
ходное положение для нанесения удара на Москву и восточнее ее. Этот удар в со-



четании с одновременным предпринятым немецким прорывом на Центральном
фронте, примерно из района восточнее Смоленска, на Москву оказал бы серьез-
ную опасность для советских Вооруженных Сил и ведения всей войны советским
командованием. Неважно, что в оперативных директивах немецкого командова-
ния на летнюю и осеннюю кампании 1942 года еще не было речи о наступлении на

Москву. По тому, как проходили операции, наступление на Москву можно было
провести только весной 1943 года, после соответствующих перегруппировок сил».

После тяжелых сентябрьских боев Воронежский фронт вновь перешел к оборо-
не. Ватутин поставил перед командующими армиями очередные задачи. Так, 38-я
и 60-я армии организовали оборону с оперативным построением в два эшелона
при плотности 10–15 километров на дивизию. 40-я армия заняла оборону в один

эшелон с плотностью на дивизию 15 километров. Наименьшая плотность была
определена для 6-й армии, перед фронтом которой находился довольно слабый
противник — 2-я венгерская армия и части итальянского альпийского корпуса.

Одновременно командованием фронта были тщательно проанализированы ре-
зультаты сентябрьской операции. Буквально «по косточкам» на заседании Воен-
ного совета, различных совещаниях и сборах разобрали прошедшие бои, извлек-

ли из них серьезные уроки. На основе сделанных выводов в войска фронта были
направлены соответствующие директивы, приказы, методические рекомендации,
касающиеся управления войсками и работы штабов, повышения уровня огневой
подготовки, уменьшения потерь личного состава.

Так, в директиве № 1793 командующий предписал «в первую очередь активи-
зировать огонь пехоты из всех видов оружия», увеличивать количество снайпе-

ров не только из винтовок, но и из других видов оружия. Указания претворялись
в конкретные дела. В частях и соединениях фронта получило широкий размах
снайперское движение. Только с августа по сентябрь 1942 года было уничтожено
9 699 солдат и офицеров противника, а за двадцать дней октября — 2174 окку-
панта. «Русские ужасно отчаянный народ — воюют до последней минуты. У них
замечательные стрелки. Не дай бог оказаться их целью», — записал в своем днев-
нике венгерский ефрейтор.

В этой же директиве Ватутин ставил задачу шире использовать 50-мм миноме-
ты, «с наступлением темноты подтягивать их поближе к позициям противника и
сосредоточенным огнем его уничтожать, практиковать залповый огонь из винто-
вок по выгодным целям».

В другом документе, более категоричном, Ватутин с целью уменьшения потерь
личного состава потребовал от командармов и комдивов «особое внимание обра-

тить на быстрейшее выполнение планов инженерного оборудования обороны, со-
здание укрытий от осколков, а затем и от мин, снарядов и авиабомб. Улучшить
маскировку». Заботясь о сохранении жизней солдат и офицеров, командующий
запретил «открытые передвижения подразделений и отдельных бойцов и коман-
диров в зоне огня противника», приказал виновных «в нарушении этого строго
наказывать». Кроме того, он обязал начсостав принять меры к недопущению про-

студных заболеваний войск, «во всех боевых порядках построить отопление блин-
дажей для обогрева и отдыха личного состава. Из поступавшего теплого обмунди-
рования, в первую очередь обеспечивать боевые части...»

В начале октября Николай Федорович начал готовить очередную наступатель-
ную операцию. Она планировалась не на пустом месте. Войска фронта пополня-
лись новыми маршевыми ротами. В свои части из госпиталей в строй возвраща-

лись бойцы, получившие ранения в летних боях. С Урала, из Сибири, других глу-
бинных районов страны поступали новая техника, боеприпасы. Постепенно на
оборонительных рубежах 6-й и 40-й армий были созданы необходимые резервы.
По поручению Ватутина командующие родами войск, другие руководящие работ-



ники фронтового управления побывали в частях и соединениях. На особо ответ-
ственных участках состояние обороны лично проверяли сам Ватутин или его пер-
вый заместитель генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский.

Однако в Ставке были другие планы. Там полным ходом шла подготовка к
контрнаступлению советских войск под Сталинградом и, безусловно, проводить

еще одну масштабную наступательную операцию на Воронежском фронте было
нецелесообразно. 28 сентября из Ставки пришла директива № 170627, она пред-
писывала войскам фронта лишь закреплять занимаемые рубежи, в резерв выво-
дились 17-й и 24-й танковые корпуса.

Во второй половине октября 1942 года Николая Федоровича неожиданно вы-
звали в Москву. Встретившись с начальником Генерального штаба Василевским,

он узнал от него, что подготовлен план наступательной операции «Уран» по окру-
жению и разгрому немецких войск под Сталинградом, его основные положения
утверждены Верховным.

— Сейчас пришло время ознакомить всех командующих и приступить к непос-
редственной подготовке контрнаступления, — сказал Василевский.

И продолжил:

— Тебе, Николай Федорович, придется принять командование вновь создавае-
мого Юго-Западного фронта. Верховный одобрил твою кандидатуру. Вот проект
приказа. — Василевский протянул Ватутину бланк с отпечатанным текстом при-
каза.

Ватутин быстро пробежал глазами по лаконичным строкам документа: «Ñòàâ-
êà Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ ïðèêàçûâàåò:

1. Ê 31 îêòÿáðÿ 1942 ã. ñôîðìèðîâàòü Þãî-Çàïàäíûé ôðîíò.
2. Â ñîñòàâ Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà âêëþ÷èòü: 63 àðìèþ, 21 àðìèþ, 5 òàíêî-

âóþ àðìèþ.
3. Óïðàâëåíèå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà ðàçâåðíóòü íà áàçå óïðàâëåíèÿ 1-é ãâàð-

äåéñêîé àðìèè è äèñëîöèðîâàòü â ðàéîíå Íîâî-Àííåíñêèé.
4. Íàçíà÷èòü êîìàíäóþùèì Þãî-Çàïàäíûì ôðîíòîì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà

ò. Âàòóòèíà, îñâîáîäèâ åãî îò äîëæíîñòè êîìàíäóþùåãî Âîðîíåæñêèì ôðîí-
òîì. Íà÷àëüíèêîì øòàáà Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà íàçíà÷èòü ãåíåðàë-ìàéîðà
ò. Ñòåëüìàõà.

Êîìàíäóþùèì Âîðîíåæñêèì ôðîíòîì íàçíà÷èòü ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà òîâ.
Ãîëèêîâà».

Пока Ватутин дочитывал текст, Василевский уже давал ему напутствие:
— Так что, Николай Федорович, готовься претворять свои наступательные идеи

в жизнь. Но для начала тебе предстоит сформировать управление фронта, при-
нять войска. Времени у тебя в обрез, наступать твоему фронту предстоит раньше
Сталинградского...

— Не привыкать, Александр Михайлович, — ответил Ватутин.
— Помощь окажем, можешь не сомневаться, — заверил Василевский. — За

твой фронт отвечает Жуков, но я буду всегда рядом.

За время совместной учебы в академии Генерального штаба, а затем работы в
Генштабе, Ватутин и Василевский научились понимать друг друга с полуслова.
Их отношения, как уже было сказано выше, давно были дружескими, но они ни-
когда не переходили рамки отношений служебных. Как говорится, дружба друж-
бой, а служба оставалась службой.

— Александр Михайлович, прошу разрешения повидаться с семьей, — обра-

тился Ватутин к Василевскому. — С июля своих не видел...
— Святое дело, — ответил Василевский. — Кого ты оставил вместо себя в Во-

ронеже?
— Своего первого зама генерала Малиновского.



— Родиона хорошо знаю, на него можно положиться, — одобрительно кивнул
Василевский. — Так что давай встречайся с семьей. А как мать, сестры? Братья?

— Слава Богу, живы! Но пока еще под оккупантами... Братья воюют.
После нескольких месяцев разлуки Николай Федорович повидал семью. Его

неожиданное появление вызвало неописуемую радость у Татьяны Романовны и

детей — Лены и Вити. Все дружно повисли на крепких отцовских плечах. Поце-
луи, слезы... Дома он пробыл только одну ночь. Рано утром, когда дети еще спа-
ли, Ватутин, попрощавшись с женой, вновь убыл на Воронежский фронт. Там,
скоро сдав дела новому командующему генерал-лейтенанту Ф.И. Голикову, он
отправился в район Сталинграда.

Уместно добавить, что Ватутин оставил своему преемнику крепко сколочен-

ное, имеющее боевую практику фронтовое управление, а также войска, владею-
щие опытом как оборонительных, так и наступательных действий. Все это в даль-
нейшем позволит успешно провести Острогожско-Россошанскую и Воронежско-
Касторненскую наступательные операции.

        


