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Рассказывают творцы победы на Курской дуге 

Шли дни. Война продолжалась. 5 июля 1943 года наступлением противника 

начался оборонительный этап знаменитой Курской битвы. К исходу дня 23 июля 

наши войска отбросили гитлеровцев на прежние рубежи и полностью 

восстановили первоначальное положение... 

5 АВГУСТА, когда были взяты Орел и Белгород, в Ставке возникла новая идея. 

Как только командующие фронтами доложили Верховному о взятии этих городов (о 

таких победах они всегда стремились докладывать ему непосредственно), генерала 

Антонова и меня вызвали в Ставку. Сталин только что вернулся с Калининского 

фронта. Собрались и все остальные члены Ставки. 

- Читаете ли вы военную историю? - обратился Верховный к Антонову и ко мне. 

Мы смешались, не зная, что ответить. Вопрос показался странным: до истории 

ли было нам тогда! А Сталин меж тем продолжал: 

- Если бы вы ее читали, то знали бы, что еще в древние времена, когда войска 

одерживали победы, то в честь полководцев и их войск гудели все колокола. И нам 

неплохо бы как-то отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными 

приказами. Мы думаем,- кивнул он головой на сидевших за столом членов Ставки,- 

давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, салюты. И 

учинять какую-то иллюминацию... 

Так было решено отмечать победы наших войск торжественными залпами в 

Москве и каждый залп сопровождать пуском разноцветных ракет, а перед тем 

передавать по всем радиостанциям Советского Союза приказ Верховного 

Главнокомандующего. Ответственность за это возлагалась на Генеральный штаб. 

В тот же день, 5 августа, был издан поздравительный приказ и дан первый салют 

в честь освобождения Орла и Белгорода. Одновременно трем стрелковым дивизиям (5, 

129, 380-й) было присвоено наименование Орловских и двум (89-й и 305-й) - 

Белгородских. 

В первом салюте участвовали 124 орудия, и дали они 12 залпов. Мы 

рассчитывали, что так будет и в дальнейшем. Но 23 августа, когда был взят Харьков, 

стало ясно, что нельзя всех победителей стричь под одну гребенку. Харьков имел 

очень большое значение, и потому последовало предложение дать в ознаменование 

его освобождения 20 залпов из 224 орудий. Так мы и поступили. 

Салюты с энтузиазмом были восприняты не только населением столицы, но и 

войсками действующей армии. По нескольку раз на день нам звонили с фронтов и 

требовали салютов чуть ли не за каждый взятый населенный пункт. Возникла 



необходимость провести какую-то градацию. Ведь далеко не одно и то же значило 

освобождение, скажем, Киева и Бердиче,ва, Риги и Шяуляя, Минска и Духов-щины. 

В дальнейшем Генштаб разработал, а Верховный Главнокомандующий утвердил 

три категории салютов: 1-я категория - 24 залпа из 324 орудий, 2-я - 20 залпов из 224 

орудий, 3-я - 12 залпов из 124 орудий. Разрешение на каждый салют давалось лично 

Верховным. За редким исключением, Москва салютовала победителям в день изгна-

ния противника из того или иного пункта. Перечень войск и фамилии командиров, 

которых надлежало отметить в приказе, представлялись командующим фронтом. 

Приказ 

готовился Оперативным управлением, причем вступительная его часть, 

характеризовавшая действия войск, или, как мы говорили тогда, "шапка" приказа, 

обязательно докладывалась Верховному Главнокомандующему. Обычно это делалось 

по телефону, и тут же согласовывалась категория салюта. 

"Шапки" писали либо генерал-лейтенант А. А. Грызлов, либо я. Особенно набил 

на этом руку Анатолий Алексеевич. Подправлялись "шапки" только изредка, чаще 

всего с исторических позиций. Например, в приказ от 27 января 1945 года, 

отдававшийся по случаю прорыва обороны противника в районе Мазурских озер, 

Верховный добавил фразу: "считавшейся у немцев с времен Первой мировой войны 

неприступной системой обороны". Тем самым подчеркивалась значимость 

одержанной победы. 

Салюты по первой категории - 24 залпа из 324 орудий -производились только в 

случае освобождения столицы союзной республики, при овладении столичными 

городами других государств и в честь некоторых других особо выдающихся событий. 

Всего за время войны было 23 таких салюта. Давались они за разгром и изгнание 

противника из Киева, Одессы, Севастополя, Петрозаводска, Минска, Вильнюса, 

Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги, Белграда, Варшавы, Будапешта, Кракова, Вены, 

Праги, а также за овладение Кенигсбергом и Берлином. Кроме того, салюты по первой 

категории давались при выходе наших войск на южную государственную границу 26 

марта 1944 года, при выходе на юго-западную границу 8 апреля 1944 года и в честь 

соединения с англо-американскими войсками в районе Торгау 27 апреля 1945 года. В 

ходе войны с империалистической Японией было также произведено два таких 

салюта: один - по случаю разгрома Квантунской армии и другой - 3 сентября 1945 года 

- в честь полной победы над Японией. 

По второй категории - 20 залпов из 224 орудий - Москва салютовала 210 раз. В 

том числе: при освобождении больших городов - 150 раз, при прорыве сильно 

укрепленной обороны противника - 29, по завершении разгрома крупных 

неприятельских группировок - 7, в честь форсирования рек - 12, при вторжении наших 

войск в немецкие провинции, преодолении Карпат, захвате островов - 12. 

По третьей категории - 12 залпов из 124 орудий - салюты производились 122 

раза, главным образом при ов-ладении узлами железных и шоссейных дорог, а также 

крупными населенными пунктами, имевшими оперативное значение. 

В День Победы над фашистской Германией, 9 мая 1945 года, был дан салют 30 

залпами из 1000 орудий. 

Издавались и такие благодарственные приказы, оглашение которых не 

сопровождалось салютами. Так было, например, 12 августа 1943 года, когда четыре 

наши дивизии овладели городом Карачев. Другой такой же приказ был подписан 18 

сентября 1943 года. В нем выражалась благодарность 2-му гвардейскому 



кавалерийскому корпусу за прорыв в тыл противника, форсирование реки Десны и 

удержание плацдарма до подхода главных сил. Форсирование Днепра было отмечено 

двумя аналогичными приказами. 

Бывало и так: в честь освобождения Киева салют состоялся 6 ноября 1943 года, а 

через десять дней выяснилось, что фронт не назвал нам пяти отдельных полков (трех 

минометных, одного пушечного и одного танкового), участвовавших в боях за 

столицу Украины. Доложили Верховному, и последовало указание дать дополнитель-

ный приказ без салюта и всем пяти полкам присвоить наименование Киевских. 

За время войны с гитлеровской Германией всего было отдано 373 

благодарственных приказа, из них без салютов - 20. По годам они распределялись так: 

в 1943 году - 55, в 1944 году - 166, в 1945 году по 9 мая - 148. В том же заклю-

чительном году войны последовали еще 5 приказов, сопровождавшихся салютами: о 

Параде Победы - 24 июня, в честь Военно-Морского Флота - 22 июля, в честь Военно-

Воздушных Сил - 19 августа, по случаю победы над Квантунской армией - 23 августа 

и в связи с подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии - 3 сентября. 

В 1943 году было пять дней, когда производились по два победных салюта, и два 

дня - с тремя салютами. В 1944 году насчитывается 26 дней, когда Родина салютовала 

дважды, 4 дня, ознаменовавшихся тремя салютами каждый, и один день, 27 июля, 

прогремевший пятью салютами (Родина чествовала тогда героев, взявших с боями 

города Белосток, Станислав, Даугавпилс, Львов, Шяуляй). 

1945 год характерен дальнейшим ростом количества салютов. 25 дней было с 

двумя салютами, 15 - с тремя, 3 -с четырьмя, 2-е пятью. По пять салютов прогремело 

19 января, когда были освобождены города Ясло, Краков, Мла-ва, Лодзь и 

осуществлен прорыв в Восточной Пруссии, а также 22 января, когда наши войска 

овладели Инстербур-гом, Хоэнзальцей (Иновроцлавом), Алленштайном, Гнезно, 

Остероде. 

Наибольшее количество салютов, естественно, пришлось на долю тех фронтов, 

войска которых победоносно завершали войну на территории гитлеровской Германии 

или на подступах к ней. Войскам 1 -го Украинского фронта Москва салютовала 68 раз, 

1-го Белорусского - 46, 2-го Украинского - 45, 2-го Белорусского - 44, 3-го 

Украинского -36, 3-го Белорусского - 29, 4-го Украинского - 25. 

Как правило, салют давался в честь войск какого-то одного фронта. Но в 27 

случаях салюты посвящались сразу трем, четырем н даже пяти взаимодействовавшим 

фронтам. А если дело касалось приморского города, в освобождении которого наряду 

с войсками участвовали боевые корабли, то салютовали и флоту. 
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