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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Александр Твардовский

И всюду, где это возможно, 
так хочется сохранить людей, 
дойти с ними, с живыми, до победы.

И. С. Конев.

Из книги «Сорок пятый»
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Глава первая

ВОЛОГОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ ЛОДЕЙНО

Когда бываешь в родных краях прославленного человека, 
судьба которого тебя волнует особенно, всегда пристально 
вглядываешься в черты его родины и пытаешься разглядеть в 
них нечто такое, что, кажется, и дало тот внутренний толчок, 
который помог выйти твоему герою, как говаривали совсем 
недавно, на широкую дорогу жизни.

У маршала Ивана Степановича Конева, как, впрочем, и 
у большинства крестьянских детей, родина довольно скром-
ная — тихая северная деревня Лодейно. Когда-то, в пору дет-
ства нашего героя, она относилась к Щёткинской волости Ни-
кольского уезда, в то время входившего в Северо-Двинскую 
губернию. Потом, когда начались деления и переделы, свя-
занные то с одной властью, то с другой, уезд и родная деревня 
Ивана Конева попеременно отходили то к Вологодской губер-
нии, то к Вятской. Теперь Лодейно принадлежит Подосинов-
скому району Кировской области. Вот и спорят вологодские 
с вятскими, кому же из них приходится истинным земляком 
прославленный полководец XX столетия, кому он роднее. По-
долью масла в огонь и я. Когда весной 1945 года в Южной Сак-
сонии, где тогда стоял штаб 1-го Украинского фронта, маршал 
диктовал свою биографию писателю Борису Полевому, то на-
чал буквально следующим: «Родился я в деревне Лодейно на 
Вологодчине…» Вот так и выпало из памяти маршала Конева 
северо-двинское его происхождение. Правда, как часто слу-
чается, всё своим мудрым ладом умиротворил поэт, причём 
здешний, подосиновский, — М. Рыбин:

Вологодские, вятские —
Все мы крови одной,
Наши судьбы солдатские
Перевиты войной.

Лодейно же деревня, как уже было сказано, довольно обыч-
ная. Таких по речке Пушме когда-то стояло много. Слава богу, 
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что Лодейно и по сей день жива, шумит, рожает детей, трудит-
ся и кормится как может. И особо хранит в своей памятли-
вой душе образ одного из своих сыновей, который когда-то 
в смутный период истории России выпорхнул из родительско-
го гнезда. Судьба его приласкала своей и доброй, и недоброй 
лаской, возложив на его плечи тяжкий груз ответственности за 
судьбы миллионов людей, которых он посылал на смерть, что-
бы их потомки могли жить на своей земле хозяевами, в мире 
и довольстве.

Однажды, уже после войны, в стенах МХАТа в разговоре 
маршала с народной артисткой СССР Ангелиной Степано-
вой зашла речь о его родине. Чуткая к слову актриса пора-
зилась чистоте и богатству речи Конева, его особым интона-
циям, в которых чувствовался русский север, своеобразие, 
исконность. Её удивило ещё и то, что с годами он нисколько 
не растерял этот свой особый северный, родовой дар.

— Моя родина, — ответил Конев, — там, где не было кре-
постного права и не ступала нога завоевателя. Мы сохранили 
свободный и вольный язык славян, которые жили под Вели-
ким Устюгом.

Суровый северный край. Некогда Устюгский удел Росто-
во-Суздальского, а затем великого Владимиро-Суздальского 
княжества. Когда-то Устюг стоял несокрушимой крепостью 
на древнем торговом и военном пути новгородцев по реке 
Сухоне — вниз, к хлебородным землям. Устюгская земля да-
ла России знаменитого путешественника и открывателя но-
вых земель Семёна Дежнёва, воина, покорителя Приамурья 
Ерофея Хабарова, исследователя Камчатки Владимира Атла-
сова.

О своей родной деревне Конев вспоминал так: «…воло-
годская деревня, высокие дома с подклетями, рубленные из 
толстых брёвен. Колодезные журавли. Корыта для пойки ло-
шадей и коновязи чуть ли не под каждым окном. Это для про-
езжавших подводчиков, останавливавшихся на ночлег или 
постой. Деревня наша была большая, лежала на большаке, 
ведущем из Котельнича в город Великий Устюг. По этому 
большаку непрерывно в оба конца, в особенности зимой, 
ходили длинные обозы с хлебом вглубь страны и с водкой 
для всех казёнок* в обратную сторону. Вот этот оживлённый 
тракт в значительной степени и определял жизнь нашей де-
ревни».

* К а з ё н к а  — государственная винная лавка, где продавали хлебную 
водку, которая носила то же название — «Казёнка». До 1917 года эта водка 
являлась монополией Российского государства.
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Речка Волосница, на которой стоит Лодейно, неподалёку 
расходится вширь и образует небольшой залив. Можно пред-
положить, что когда-то он был полноводнее. Именно здесь, на 
этом плёсе и его берегах, как утверждают местные старожилы, 
их предки ладили лодьи.

В переписи 1895 года по Вологодской губернии значится 
буквально следующее: «Деревня Лодейно. Пушемско-Нико-
лаевского прихода Щёткинской волости Никольского уезда». 
В более ранних письменных источниках она упоминается в 
связи с событиями X—XII веков как место жительства угро-
финнов. Когда новгородцы начали заселять земли Поюжья, то 
есть бассейн реки Юг, здесь, по всей вероятности, произошла 
ассимиляция народов. Из этой уникальной историко-культур-
ной плавильни на берега рек Юг, Сухона, Вятка и их притоков 
вылилось удивительно красивое, самобытное и мужественное 
племя людей, веками пахавших свою землю, растивших на ней 
хлеб, строивших прочные и просторные жилища из кондовой 
сосны, защищавших порубежье от лихих и беспокойных со-
седей. Русский север. Суровый быт накладывал отпечаток и на 
характер здешних жителей, веками выковывая в нём чувство 
собственного достоинства, свободолюбие, стойкость и умение 
поставить общее, общинное, государственное выше личного.

Дом, в котором родился Иван Конев, в середине XIX века 
построил его дед, тоже Иван Степанович. Дед имел прозви-
ще — Епишня. Происхождение прозвища таково. В русских 
деревнях детей, рано оставшихся без отца, называли не по от-
честву, а по имени матери. Мать Ивана Конева-I звали Епифа-
нией. А её детей — Епишня.

Дом Коневых в Лодейно стоит до сей поры. Теперь в нём 
музей маршала.

Иван Епишня был человеком предприимчивым. И землю 
пахал, и лес валил, и извозом занимался, и торговлишку вёл. 
Его стараниями в Лодейно была построена школа для кре-
стьянских детей. Тогдашняя Россия, в особенности сельская, 
детей рожала щедро. Не исключением был и Русский Север. 
Вот и у Ивана Степановича Конева-I было четверо: трое сы-
новей и одна дочь.

Сыновья поднялись, и все трое, каждый в свой срок, отслу-
жили службу в царской армии. Старшие вернулись в звании 
унтер-офицеров. Младший угодил на войну, в самое пекло, 
участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

В феврале 1897 года Степан Иванович Конев высватал за 
себя крестьянскую девушку Евдокию Степановну Мергасову. 
15 декабря того же года у молодых родился первенец. В фондах 
музея маршала Конева хранится копия выписки из метриче-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ МАРШАЛА И. С. КОНЕВА

1897, 28 декабря — родился в деревне Лодейно (Лодейной) Щёткинской 
волости Никольского уезда на Вологодчине, в те годы Северо-Двин-
ской губернии, ныне Подосиновского района Кировской области.

1906 — окончил с отличием трёхклассную церковно-приходскую школу 
в деревне Яковлевская Гора Щёткинской волости Никольского уез-
да.

1910 — окончил с отличием Пушемско-Никольское земское четырёх-
классное училище в селе Щёткине Никольского уезда.

1916, май — призван в армию. Окончил курсы в учебной команде и на-
правлен младшим унтер-офицером артиллерийского дивизиона на 
Юго-Западный фронт.

1918, январь — демобилизован из армии. Вернулся на родину.
Март — избран членом Никольского уездного исполкома Вологод-
ской губернии, назначен уездным комиссаром.
Май — вступил в РКП(б).
Июль — участие в подавлении мятежа «левых» эсеров в Москве.

1918—1920 — командир отряда Красной гвардии на Восточном фронте, 
комиссар бронепоезда, затем стрелковой бригады и дивизии в Си-
бири и Забайкалье.

1920 — встреча с Анной Ефимовной Волошиной, которая вскоре стано-
вится его гражданской женой.

1921, февраль — участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.
1921—1922 — комиссар штаба Народно-революционной армии Дальне-

восточной республики.
1923 — комиссар 17-го Приморского стрелкового корпуса.

1 мая — рождение дочери Майи (Тамары).
1924 — комиссар и начальник политотдела 17-й стрелковой (Нижегород-

ской) дивизии.
1925 — слушатель Курсов усовершенствования высшего начальствующе-

го состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе.
1926—1931 — командир и военком 72-го стрелкового полка Самаро-Улья-

новской Железной дивизии. Затем 50-го краснознамённого стрел-
кового полка им. К. Е. Ворошилова. Затем 17-й Нижегородской 
стрелковой дивизии.

1928, 10 июля — рождение сына Гелия.
1932—1934 — слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе.
1934—1937 — командир стрелковой дивизии, а затем корпуса в Белорус-

ском военном округе. Комдив.
1936, 16 августа — первая правительственная награда — орден Красной 

Звезды.
1937/38, зима — командующий особой группой советских войск в Мон-

гольской Народной Республике.
1938, 22 февраля — награждён орденом Красного Знамени.

Июль — получает очередное воинское звание — комкор.
22 февраля — награждён медалью «XX лет РККА».

1938—1940 — командующий 2-й Отдельной краснознамённой Дальнево-
сточной армией.

1939, март — получает звание командарма 2-го ранга.
Март — избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

1940, май — командующий войсками Забайкальского военного округа.
Июнь — аттестован в звании генерал-лейтенанта.
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1941, январь — назначен командующим войсками Северо-Кавказского 
военного округа.
Июнь — назначен командующим 19-й армией.
11 сентября — назначен командующим войсками Западного 
фронта.
19 сентября — присвоено очередное воинское звание генерал-пол-
ковника.
10 октября — назначен первым заместителем командующего вой-
сками объединённого Западного фронта, ответственным за Кали-
нинское направление.
17 октября — назначен командующим войсками вновь образован-
ного Калининского фронта.

1942, 26 августа — назначен командующим войсками Западного фронта.
1943, 14 марта — командующий войсками Северо-Западного фронта.

9 апреля — награждён орденом Кутузова 1-й степени.
Июль — командующий войсками Степного военного округа 
(с 9 июля 1943 года — фронта).
28 июля — награждён орденом Кутузова 1-й степени.
26 августа — присвоено звание генерала армии.
27 августа — награждён орденом Суворова 1-й степени.
Старшая дочь Майя поступает в МГУ на отделение славянской 
филологии филологического факультета.
Октябрь — командующий войсками 2-го Украинского фронта.

1944, 20 февраля — присвоено звание Маршала Советского Союза.
Май — командующий войсками 1-го Украинского фронта.
1 мая — награждён медалью «За оборону Москвы».
17 мая — награждён орденом Суворова 1-й степени.
29 июля — присвоено звание Герой Советского Союза.
3 ноября — награждён орденом Красного Знамени.

1945, 21 февраля — награждён орденом Ленина.
30 марта — награждён орденом «Победа».
9 мая — награждён медалью «За победу над Германией».
1 июня — присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
второй золотой звезды и ордена Ленина.
9 июня — награждён медалью «За взятие Берлина».
9 июня — награждён медалью «За освобождение Праги».

1945—1946 — главнокомандующий Центральной группой войск на тер-
ритории Австрии и Верховный комиссар по Австрии.

1946—1950 — главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель 
министра Вооружённых сил СССР.

1947, 21 сентября — награждён медалью «В память 800-летия Москвы».
27 декабря — награждён орденом Ленина.
Завершил строительство дома в Архангельском и посадил сад.

1948, 22 февраля — награждён медалью «XXX лет Советской Армии и 
Флота».

1949, 20 июня — награждён орденом Красного Знамени.
1950—1951 — главный инспектор Советской армии и заместитель мини-

стра ВС СССР.
1951—1955 — командующий войсками Прикарпатского военного округа.
1952, октябрь — избран членом ЦК КПСС.
1955, май — 1960, апрель — главнокомандующий Объединёнными воору-

жёнными силами стран — участниц Варшавского договора.
1956, март — первый заместитель министра обороны СССР.

18 декабря — награждён орденом Ленина.
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1957, 27 декабря — награждён орденом Ленина.
1958, 17 февраля — награждён медалью «40 лет Вооружённых Сил СССР».
1960—1961 — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР.
1961—1962 — главнокомандующий Группой советских войск в Германии.
1962 — генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Мини-

стерства обороны СССР.
1965 — награждён медалью «XX лет Победы в Великой Отечественной 

войне».
Начало работы над мемуарами.

1967, 27 декабря — награждён орденом Ленина.
1968, 22 февраля — награждён орденом Октябрьской Революции.

Награждён медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР».
1970 — присвоено звание Героя Чехословацкой Социалистической 

Республики.
11 апреля — награждён медалью «За военную доблесть».

1971 — присвоено звание Героя Монгольской Народной Республики.
1972, 28 декабря — награждён орденом Ленина.

В издательстве «Наука» выходит вторая книга мемуаров «Записки 
командующего фронтом. 1943—1944».

1973, 21 мая — скончался Маршал Советского Союза Иван Степанович 
Конев. Похоронен у Кремлёвской стены.
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