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Анализируя ход начального этапа Великой
Отечественной войны, многие историки, писа-
тели, обществоведы указывают на самые раз-
личные обстоятельства неудач и поражений
Красной Армии. Среди них – ошибки и про-
счеты в выборе направления главного удара
противника, военно-техническое превосходство
Германии, внезапность и т.д. Безусловно, все эти
суждения, точки зрения и мнения имеют право
на рассмотрение и анализ.

Вместе с тем в отечественной историогра-
фии, публицистике господствует мнение, что
тяжелейшие потери в начале Великой Отече-
ственной войны – результат репрессий в отно-
шении командно-политического состава РККА
в 1937–1938 гг., что разгром военных кадров, ко-
торый имел место, сыграл большую роль в ре-
шении Гитлера напасть на СССР [1]. При этом
авторы таких высказываний оперируют цифра-
ми, которые не имеют никакого отношения к
истинному положению дел. Так, сегодня уже
стала обычной точка зрения, что в результате
репрессий накануне войны были уничтожены
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десятки тысяч высших командиров2 [2; 3]. Дей-
ствительно, часть командно-политического со-
става РККА в 30-х гг. была осуждена за связь с
врагами народа и пособничество контрреволю-
ционным силам, то есть по 58 статье Уголов-
ного кодекса РСФСР "Контрреволюционные
преступления".

Основу цифровой части оценки невероят-
ного факта репрессий в отношении командно-
политического состава РККА составляет доклад
Народного комиссара обороны К.Е. Ворошило-
ва, где он говорит о 40 тысячах уволенных из

1
  Выражение «Сто шестнадцать пополам» – сленг 30-х гг.

XX в. Использовался в разговорной речи заключенных в от-
ношении осужденных по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР
«Контрреволюционные преступления». На вопрос «По какой
статье осужден?» отвечали: «Сто шестнадцать пополам».

2
  На самом деле к высшему командно-политическому со-

ставу РККА относились лица, занимавшие должность от по-
мощника (заместителя) командира дивизии и выше. Таковых в
период 1937–1938 гг. (годы апогея репрессий) было менее ты-
сячи. Даже если представить, что все (теоретически) были реп-
рессированы, то это никак не «тянет» на десятки тысяч.
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армии командиров и начальников [4]. Об истреб-
лении многочисленных кадров армейских ко-
мандиров и политработников говорится и в
докладе Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС [5].
С тех пор различные вариации этой точки зре-
ния обрушиваются на головы читателей и слу-
шателей. И в этот вопрос нам необходимо вне-
сти ясность. Ясность, которая раскроет действи-
тельную противоречивость исторического про-
цесса в целом и второй половины 30-х гг. XX в.
в частности. Подходы к этим проблемам уже
намечаются в рамках анализа критических то-
чек зрения нашей истории. Было бы абсолютно
неверно уклониться от анализа вопроса о реаль-
ном количестве выбывших из списков личного
состава РККА, в том числе и о том, сколько было
репрессированных и, естественно, "за что".

Анализ уволенных из РККА, наверное, ло-
гично было бы начать с 1934 г., когда после убий-
ства С.М. Кирова начинает раскручиваться ма-
ховик репрессий.

За период так называемых "жестоких реп-
рессий" в отношении командно-политическо-
го состава советских Вооруженных Сил – с
1934 г. – было уволено 61 337 человек из числа
начальствующего состава [6, с. 164], большин-
ство из них (около 40 тыс. человек) – в 1937–
1938 гг. (эта цифра и фигурирует в докладе
К.Е. Ворошилова). Необходимо отметить, что
данные цифры отражают количество уволен-
ных офицеров, а отнюдь не репрессированных,
тем более расстрелянных. Из всего числа уво-
ленных значительная доля приходится на ка-
тегорию так называемой "естественной убы-
ли", и уволены они были вследствие следую-
щих обстоятельств:

1. Смерть, болезнь, инвалидность – 11 340 че-
ловек [6, с. 375]. Военная жизнь, служба полны
тревог, опасностей и трудностей. Поэтому впол-
не естественно, что по этой причине часть ко-
мандно-политического состава исключают из
списка служащих в Вооруженных Силах. Законы
жизни никому не под силу отменить, от смерти
и болезней никто не может застраховаться.

2. Арестованные и осужденные за различ-
ные правонарушения (не по политическим мо-
тивам) – 12 389 человек [6, с. 375]. Здесь необ-

ходимо отметить, что в армии (как, впрочем, в
стране в целом) хулиганят, в том числе с тяже-
лыми последствиями, насилуют и воруют (это
имеет место при любом политическом режиме
и любой форме государственного устройства).
Во все времена от таких людей армия избавля-
лась, и от этого она слабее не становилась.

3. Пьянство и моральное разложение –
14 181 человек [6, с. 375]. К сожалению, это име-
ет место в армии. В 30-х гг. к этим нарушениям
относились серьезно. Таковых беспощадно
изгоняли из армии в соответствии с требова-
ниями приказа Народного комиссара обороны
[7, л. 49].

4. Национальный аспект. В соответствии
с директивой Народного комиссара обороны
К.Е. Ворошилова за номером 200/ш от
24.06.1938 из рядов РККА было уволено боль-
шое количество офицеров из числа латышей,
поляков, немцев, эстонцев, корейцев, литовцев
и др. Уволили также в соответствии с требо-
ваниями этой директивы родившихся и имев-
ших связь за границей – всего 4 138 человек
[7, л. 49]. Видимо, руководство страны и РККА
перестраховалось. Накануне Второй мировой
войны подобные процессы в отношении пред-
ставителей наций и народностей, имеющих
свои государственные образования, проходили
и в других странах.

Таким образом, из рядов РККА с 1934 до
1940 гг. (данные по 1940 г. мы не приводим, так
как количество уволенных было очень неболь-
шим) было уволено более 60 тыс. человек, в том
числе 40 тыс. в 1937–1938 гг., из них значитель-
ная часть – не по политическим мотивам.

Безусловно, необходимо более подробно
рассмотреть количество уволенных из РККА
офицеров в 1937–1938 гг. Однако мы столкну-
лись с некоторыми неточностями в подсчетах
исключенных из списков начсостава РККА в
1937–1938 гг., содержащихся в справке управ-
ления кадрами РККА об уволенном начсоставе
в 1937–1938 гг. [7].

Так, согласно этому документу (л. 49), в
1937 г. было уволено 18 658 человек, или 13,6%
к списочной численности всего начальствующе-
го состава Красной Армии [7, л. 49]. Из них за
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пьянство и моральное разложение – 1 139 чело-
век; по болезни, инвалидности и смертности –
1 941 человек; арестованных за различные пра-
вонарушения – 4 474 человека (не по политичес-
ким мотивам); по политическим мотивам
(за связь с врагами народа) – 11 104 человека
[7, л. 49].

В 1938 г. всего было уволено 16 362 офи-
цера, или 11,3% от общей численности коман-
дно-политического состава Красной Армии
[7, л. 49]. Из них по политическим мотивам –
3 580 человек; по национальному признаку –
4 138 человек; арестованные за совершение
правонарушений (не по политическим моти-
вам) – 5 032 человека; за моральное разложение
(пьянство, растраты и т.д.) – 2 671 человек; по
болезни, инвалидности и смертности – 941 че-
ловек [7, л. 49].

Таким образом, в 1937–1938 гг. значитель-
ное число уволенных было исключено из спис-
ков начальствующего состава РККА по поли-
тико-моральным соображениям (пьянство, ра-
страты, хищения и т.п.) – 3 910, по болезни,
инвалидности и смерти – 2 882 человек, по на-
циональному признаку – 4 138 человек. Ос-
тальные были исключены из списков начсос-
тава РККА как арестованные и по политичес-
ким мотивам, – если подсчитать, то получает-
ся 24 090 человек.

Если суммировать количество исключенных
из списков начсостава РККА как арестованных и
по политическим мотивам, то это будет 9 506 че-
ловек как арестованные (напоминаем, не по по-
литическим мотивам) и 14 156 человек – по по-
литическим мотивам (за связь с врагами).

В том же деле на другой странице в справ-
ке о количестве уволенного начальства РККА в
1937–1938 гг. арестованных (соответственно,
исключенных из числа начсостава РККА) зна-
чится 11 237, по политическим мотивам –
18 270 человек [7, л. 69]. Разница данных об уво-
ленных по политическим мотивам на л. л. 49 и
69 составляет 4 114 человек. Цифра немалая. По
остальным показателям (исключенные по поли-
тико-моральным соображениям, по болезни,
инвалидности и смерти, по национальному

признаку) данные справки на л. л. 49 и 69 со-
впадают.

Почему такая разница? Справка об уволен-
ном начсоставе РККА на л. 69 более поздняя,
чем на л. 49. Скорее всего, на более позднем
документе даны уточненные сведения. Поэто-
му мы считаем, что данные о количестве уво-
ленных командиров, политработников РККА в
1937–1938 гг., приведенные в л. 69, точнее, тем
более что в сумме (уволенные по болезни, ин-
валидности, смерти, по национальному призна-
ку, по политико-моральным причинам, аресто-
ванные и, конечно, по политическим мотивам)
они составляют примерно 40 тыс. человек. Это
и есть те 40 тыс. лиц комсостава РККА, от ко-
торых, как докладывал К.Е. Ворошилов, очис-
тилась Красная Армия в 1937–1938 гг.

Естественно, нас интересует количество
офицеров РККА, исключенных из списков на-
чальства по политическим мотивам (по 58 ста-
тье Уголовного кодекса РСФСР). Эта цифра, по
архивным данным, как мы уже отмечали, со-
ставляет 18 270 человек (арестованных за раз-
личные правонарушения мы в расчет не бе-
рем). Но даже цифра 18 270 – это в два с лиш-
ним раза меньше 40 тысяч, которые якобы были
репрессированы по политическим мотивам.
Да и к тому же из всего числа уволенных (глав-
ным образом по политическим мотивам) воз-
вращены в Красную Армию 6 650 человек как
уволенные по необоснованным причинам
[7, л. 51]. В дальнейшем процесс восстановле-
ния справедливости в отношении исключен-
ных из списков начсостава РККА продолжал-
ся. В 1939 г. было восстановлено в РККА
684 человека [6, с. 164]. К началу Великой Оте-
чественной войны – около 15 тыс. человек
(сюда входят, видимо, реабилитированные и по
другим основаниям, не только по политичес-
ким мотивам) [8, с. 368]. Всего же по полити-
ческим мотивам из рядов РККА было уволено
в 30-е гг. 19 329 человек, из них в 1936 г. – 782,
в 1937–1938 гг. – 18 270, в 1939 г. – 277 (в 1934,
1935 гг. по политическим мотивам уволенных
не было, в 1940 г. – очень мало) [6, с. 375]. А из
этого количества уволенных из РККА по по-
литическим мотивам Военной коллегией Вер-
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ховного суда СССР и военными трибуналами
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР "Контр-
революционные преступления" было осужде-
но 9 913 человек, из них приговорено к выс-
шей мере – 1 634 [8, с. 368].

Конечно, приведенные цифры приходят в
полное противоречие с десятками тысяч уво-
ленных, замученных и расстрелянных офицеров
Красной Армии, которые официально фигури-
руют в печати в последние десятилетия. Воз-
можно, приведенные нами цифры не совсем и
точны, но, на наш взгляд, они в целом правиль-
но отражают общую картину увольнения из ря-
дов РККА командно-политического состава.

Вместе с тем было бы не по-человечески
отмахнуться от того факта, что даже просто до-
срочное увольнение из рядов Вооруженных Сил
для лиц, связавших с армией свою жизнь и судь-
бу, – событие горькое и неприятное. А что уж
говорить о тех, кто так и остался арестованным
и осужденным на различные сроки (а ведь сре-
ди них были действительно невиновные). Осо-
бенно о тех 1 634 офицерах, которые завершили
свой жизненный путь трагически. Ведь не на
поле битвы с врагом сложили они свои голо-
вы, а в расстрельном подвале с клеймом "враг
народа".

И еще на один аспект необходимо обратить
внимание. В вышестоящие военные, советские,
партийные органы поступали жалобы на необос-
нованность наказаний. С ними разбирались, и
многие из уволенных по необоснованным при-
чинам и освобожденных из под ареста были вос-
становлены в партии и возвращены в Вооружен-
ные Силы. Таковых, как уже отмечалось, в 1937–
1938 гг. было 6 650 человек, в 1939 г. – 684 чело-
века. На место уволенных в 1937–1938 гг. в ар-
мию пришло из запаса 8 154 человека, призва-
ли 4 000 политработников (также из запаса),
более 2 500 человек одногодичников [7, л. 52].
В 1939 и последующих годах процесс пополне-
ния офицерских кадров шел еще большими тем-
пами. В условиях резкого увеличения числен-
ности РККА перед Второй мировой войной и,
соответственно, увеличения численности офи-
церского состава военные кадровые органы вни-
мательно относились к каждому офицеру, попав-

шему под увольнение. Руководство армии, стра-
ны были заинтересованы разобраться во всем
и с каждым тщательно разбирались, признавая
допущенные ошибки. Поэтому и вернули в
строй значительное число начальствующего
состава.

Однако до сих пор в отечественной литера-
туре, общественном сознании господствует мне-
ние, что в результате репрессий 1937–1938 гг. ме-
сто зрелых и опытных военачальников заняли
молодые и неискушенные, и это привело к тя-
желейшим поражениям в начале Великой Оте-
чественной войны. В действительности же на
смену осужденным, расстрелянным и покончив-
шим с собой пришли люди того же поколения,
но другие, с иным опытом. Так, Я.Б. Гамарник,
В.М. Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федь-
ко, И.Э. Якир родились в 1893–1897 гг. В те же
самые годы родились Г.К. Жуков, И.С. Ко-
нев, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский,
Ф.И. Толбухин. И такое положение с кадрами
было не только в высшем звене руководства
РККА, но и в звене старшего и среднего ко-
мандно-политического состава – преобладали
офицеры с необходимым опытом работы в сво-
их должностях. Изученные нами документы
подтверждают, что все части и подразделения
РККА были укомплектованы в основном
опытными и, для своего времени, образован-
ными кадрами. Именно им и их военной доб-
лести воздают хвалу уцелевшие немецкие ге-
нералы в своих мемуарах при описании сопро-
тивления наших войск в начале войны. Это они
устроили кровавую бойню немецкому вермах-
ту и его блицкригу.

Что же касается самой 58 статьи Уголовно-
го кодекса РСФСР "Контрреволюционные пре-
ступления", хотелось бы отметить следующее.
Если из нее убрать идеологические клише, ха-
рактерные для 30-х гг. прошлого века, увидим,
что положения этой статьи имеются в уголов-
ном законодательстве практически всех стран.
Только они носят другой эпитет – антигосудар-
ственные преступления. К виновным за совер-
шение этих преступлений законодательство всех
государств во все времена относилось достаточ-
но сурово.
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И еще. Если применить положения 58 ста-
тьи Уголовного кодекса РСФСР сталинского
периода истории нашей страны к сегодняшне-
му дню, то их использование в настоящей эко-
номической, социальной, правовой ситуации
значительно оздоровило бы экономику страны
и лучше обеспечило бы безопасность простых
граждан.

Глубина и бескомпромиссность критичес-
кого анализа прошлого, корней и истоков, нрав-
ственных и духовных кризисных явлений, при-
чин искажения нашей истории, поразивших
наше общество в перестроечный и постперест-
роечный период, уже соединились с историей
конца XX – начала XXI вв., их судьбами, поро-
ками и… надеждами. И когда острота волную-
щих нас проблем уйдет в далекое прошлое, ког-
да нынешние прозрения станут трюизмами, тог-
да, вероятно, люди будут знать, что Гитлер на-
чал войну в 1941 г. не из оценки разгрома со-
ветских военных кадров в 1937 г., а исходя из
совсем других мотивов и обстоятельств.

Ключевые слова: репрессии, командно-политический состав, Рабоче-крестьянская Красная
Армия (РККА), офицеры РККА, уволенные по политическим мотивам.
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