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Не стереть из памяти 

 
Когда нас просят назвать 

имена советских военачальников 
— освободителей Беларуси от 
немецких оккупантов, мы чаще 
всего вспоминаем имена 
маршалов Советского Союза И.Х. 
Баграмяна, А.М. Василевского, 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
генералов армии И.Д. 
Черняховского и Г.Ф. Захарова. 
Среди тех, кто остается в тени и 
кто полузабыт, член Военного 
совета Центрального, 
Белорусского и 1-го Белорусского 
фронтов генерал-лейтенант 
Константин Федорович Телегин, 
которому в этом году 
исполнилось бы 110 лет. 

Этот человек был 
ближайшим соратником своего 
знаменитого тезки — маршала 
Константина Константиновича 
Рокоссовского и внес достойный 
вклад в освобождение нашей 
республики от немецких войск. 

Родился он в городе 
Татарске Новосибирской области. 
Биография типична для многих 
наших военачальников: 
добровольное вступление в омскую 
красную гвардию, а затем в Красную 
армию в 1918 году. 

В 1931 году Телегин окончил 
Военно-политическую академию 
имени В.И. Ленина, а в 1936-м 
назначен начальником политотдела 
войск НКВД Казахской ССР. В 1938—
1939 годах служит начальником 
политотдела войск НКВД 
Дальневосточного округа, 
погранвойск СССР, Московского 
округа внутренних войск НКВД, где 
участвует в боях на озере Хасан в 
1938 году. 

В ноябре 1939 года 
Константин Федорович был 
назначен военным комиссаром войск 
НКВД по охране тыла 9-й армии, 
участвует в советско-финской войне 
1939— 1940 годов. 

3 июля 1941 года дивизионного 
комиссара Телегина назначают на 
должность начальника управления 
политпропаганды Московского 
военного округа. Вскоре он 
становится членом Военного совета 
этого округа, а в декабре 1941 года 
— Московской зоны обороны. 

В разгар Сталинградской 
битвы, а точнее, во время 
контрнаступления Красной армии 
под Сталинградом Константин 
Федорович был назначен членом 
Военного совета Донского фронта, 
которым командовал К.К. 
Рокоссовский. 

В 1943 году ему присваивают 
воинское звание генерал-
лейтенанта. 

Через много лет Телегин 
напишет в своих мемуарах «Войны 
несчитанные версты» (М., 1988): 

«Рокоссовский оказался 

База данных  

«Гомель в печати» 



 

человеком очень высокого роста. Но, 
кроме того, отличался той 
спортивной статью, которая столь 
привлекательно молодит людей... 

Константин Константинович 
оказался на редкость открытым и 
даже более того — нараспашку 
открытым человеком. 
Привлекательной с первых же минут 
была его манера общения... 

Была в его поведении легко 
ощутимая интеллигентность...» 

С именем К.Ф. Телегина 
связано освобождение Беларуси 
осенью 1943-го — летом 1944 года. 

В полосе наступления 
Белорусского фронта с октября 1943 
года впереди был Гомель. 

В мемуарах К.Ф. Телегина 
есть такие строки: 

«Однако продвижение наших 
войск проходило трудно. Враг делал 
все от него зависящее для того, 
чтобы воспрепятствовать 
успешному развитию нашего 
наступления на этом участке... 

 
И все же нашим войскам 

удалось выйти в глубокий тыл 
группы неприятельских войск, 
оборонявшей Гомель». 

Константин Федорович 
принял активное участие в 
подготовке Гомельско-Речицкой 
операции (10—30 ноября 1943 года). 
Войска фронта прорвали оборону 
противника шириной 100 км и 
продвинулись на запад на 130 км. 

В результате этой операции 
18 ноября 1943 года была 
освобождена Речица. 

В период с 8 января по 8 
февраля 1944 года войсками левого 
крыла Белорусского фронта была 
проведена Калинковичско-
Мозырская наступательная 
операция, в результате которой 
советские войска отбросили 
противника на 60 км и освободили 
Мозырь, Калинковичи, Озаричи, 

Лельчицы. И наконец 21 —26 
февраля 1944 года частью сил 
фронта была проведена Рогачевско-
Жлобинская наступательная 
операция, в результате которой 24 
февраля был освобожден Рогачев, 
войска фронта захватили плацдарм 
на правом берегу Днепра. 

С апреля 1944 года член 
Военного совета 1-го Белорусского 
фронта, боевой соратник 
командующего войсками фронта 
Рокоссовского генерал Телегин все 
свои знания, время и энергию 
отдавал подготовке операции 
«Багратион». 

Интересно, что с именем К.Ф. 
Телегина связана дезинформация 
противника о предстоящей 
наступательной операции. Поэтому 
фронтовая, армейские и 
дивизионные газеты систематически 
публиковали материалы о 
необходимости всемерного 
укрепления обороны. Дело состояло 
также в том, что информация, 
передаваемая с помощью средств 
связи, должна была убедить 
подслушивающего противника в том, 
что войска на нашем участке фронта 
пребывают в состоянии глубокой 
оперативной паузы. 

По инициативе К.Ф. Телегина 
к началу операции «Багратион» со 
всеми партизанскими бригадами, 
действовавшими перед 1 -м 
Белорусским фронтом, была 
установлена тесная связь через 
офицеров с радиостанциями, 
самолетами было заброшено 
необходимое вооружение, 
боеприпасы, согласованы планы, по 
которым с 20 июня развернулась 
схватка с врагом в его тылу. 

...В период с 29 июня по 4 
июля войска 1 -го Белорусского 
фронта совместно со 2-м и 3-м 
Белорусскими фронтами, с 
партизанами Беларуси при 
содействии 1-го Прибалтийского 



 

фронта провели Минскую 
наступательную операцию. В ходе 
этой операции были освобождены 
Слуцк, Столбцы, Городея, Несвиж, 
Старобин и Минск. 

В середине ноября 1944 года 
командующим войсками 1 -го 
Белорусского фронта был назначен 
маршал Г.К. Жуков, а командующим 
войсками 2-го Белорусского фронта - 
маршал К.К. Рокоссовский. 

В своих мемуарах Телегин 
отмечал: «Я бы покривил душой, 
если бы оставил без внимания свои 
размышления и чувства, вызванные 
этой неожиданной сменой 
командования. Такое событие при 
любых обстоятельствах не могло 
пройти совершенно безболезненно. 
Расставание с К.К. Рокоссовским 
чувствительно задевало струны 
дружеской привязанности... 

При всем том управление 
фронта стало перед 
необходимостью круто и, на мой 
взгляд, не в лучшую сторону 
изменить стиль работы. К.К. 
Рокоссовский работал в коллективе 
и с коллективом. 

Г.К. Жуков был сторонником 
несколько иной линии. В коллективе, 
в ближайших помощниках он видел 
прежде всего исполнителей своих 
нередко в одиночестве выношенных 
и в одиночестве принятых 
решений...» 

В 1945—1946 годах К.Ф. 
Телегин был членом Военного 
совета Группы советских 
оккупационных войск и советской 
администрации в Германии. 

Еще в годы Великой 
Отечественной войны он попал в 
немилость к Сталину. Генерал-
лейтенанту К.Ф. Телегину, 
последовательно занимавшему 
высокие посты члена Военного 
совета МВО, Московской зоны 
обороны, Донского, Центрального, 
Белорусского, 1-го Белорусского 

фронтов, Группы советских 
оккупационных войск в Германии, 
звание генерал-полковника он так и 
не дал. 

Уже после войны один из 
зловещей «обоймы» бериевского 
окружения генерал-полковник И. 
Серов в своем доносе Сталину и 
Берии писал: 

«Я уже докладывал о 
необъективном отношении члена 
Военного совета Группы 
оккупационных войск в Германии 
генерал-лейтенанта Телегина к 
работникам НКВД. Телегин начал 
выискивать различные «факты» 
против отдельных представителей 
НКВД и преподносить их Жукову в 
искаженном виде. Например, 
сообщил об отправке 51 эшелона с 
трофеями в адрес НКВД... Мы имеем 
десятки фактов, когда генерал 
Телегин пытается 
скомпрометировать работников 
НКВД. Я пришел к выводу, что 
генерал Телегин очень озлоблен на 
НКВД...» 

Сталин, естественно, 
поручил НКВД «хорошенько 
разобраться». Исход нетрудно было 
предвидеть. Вскоре Телегин был 
отозван в Москву. Отправлен на 
курсы усовершенствования 
политсостава. В это время в органах 
готовили «дело», вскоре о нем 
доложили Сталину. С его одобрения 
Константин Федорович Телегин, 
прошедший всю войну на самых 
трудных, часто решающих участках, 
был арестован «за вражескую 
деятельность» Берией и подвергнут 
пыткам... 

Дело в отношении Телегина 
рассматривалось Военной 
коллегией 3 ноября 1951 года, а 
затем повторно — 20 марта 1952 
года. Приговор этой коллегии гласил: 

«За антисоветскую 
пропаганду на основании Закона от 
07.08.32 г. и по статье 58-12 УК 



 

РСФСР подвергнуть лишению 
свободы в ИТЛ сроком на 25 лет с 
конфискацией всего имущества...» 
Наказание Константин Федорович 
отбывал в Рыбинском ИТЛ. 

Только смерть Сталина 
открыла перед Телегиным двери 
лагеря. Константин Федорович был 
освобожден после падения Берии и 
реабилитирован определением 
Военной коллегии от 28 июля 1953 
года. 

После освобождения из 
лагеря восстановлен в партии и на 
военной службе. 

Константин Федорович был 
награжден 3 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 4 
орденами Красного Знамени, 
полководческим орденом Суворова 
1-й степени, орденом Богдана 
Хмельницкого 1-й степени, 2 
орденами Красной Звезды и многими 
медалями. 

Скончался К.Ф. Телегин в 
Москве 13 ноября 1981 года. Ему 
шел 83-й год. 

 
Константин Федорович был 

автором книг «Не отдали Москвы» 
(2-е изд., М., 1975 г.), «Войны 
несчитанные версты» (М., 1988 г.). 

Жизнь и боевая 
деятельность генерал-лейтенанта 
К.Ф. Телегина достойны того, чтобы 
его имя навсегда оставалось в 
благодарной памяти белорусского 
народа. 

 
 


