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Глава 1
КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН

Годы моей юности начались с 
котомки за спиной. В двенадцать 
лет я ушел из дому в Питер зараба-
тывать на кусок хлеба. Прощание с 
отцовским домом означало для меня 
расставание с детством. Я вступал 
в пору самостоятельной трудовой 
жизни.

В.И. Чуйков

Города и веси, как и люди, имеют свою судьбу. И все в 
этой судьбе, словно в клубке, плотно переплетено: радости 
и горести, обретения и потери… Небольшой поселок, пре-
жде село, с красивым названием Серебряные Пруды — не 
исключение. История этого населенного пункта, располо-
женного на самом краю Московской области1, насчитыва-
ет несколько веков. На гербе Серебряных Прудов — осетр, 
серп и бердыш. Они символизируют местную полноводную 
реку с названием Осётр, сельскохозяйственный район и во-
енное прошлое села, которое известно еще с XVI века.

Как свидетельствуют документы, в 1571 году, когда вой-
ско крымского хана Девлет-Гирея разгромило русскую рать 
под Москвой, а сам город захватчики превратили в пепел, 
царь Иван Грозный принял решение об укреплении юж-
ных границ и реорганизации сторожевой службы. «Для бе-
режения от татарских набегов Московского государства» 
началось возведение Большой засечной черты от Рязани 
до Тулы. Она состояла из полос естественных загражде-
ний — рек, лесов, болот, озер и оврагов, которые на опасных 
направлениях соединялись между собой искусственными 
сооружениями — лесными завалами, или засеками, рвами, 

1 С середины 1920-х и по 1942 год Серебряные Пруды входили то 
в состав Тульской губернии/области, то Московской, окончательно 
они были закреплены за последней уже во время войны — в 1942 году.
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частоколами. Этот оборонительный рубеж был «скреплен» 
служивыми людьми острогами — стенами из больших, вко-
панных в землю дубовых бревен, заостренных кверху. По 
территории нынешнего Серебряно-Прудского района про-
легала Почесская и частично Оленковская засеки. Укре-
пленным засечным пунктом того времени в числе прочих 
являлись и Серебряные Пруды. Однако в XVII веке грани-
цы Московского царства стали постепенно отодвигаться к 
его южным окраинам и Большую засечную черту, утратив-
шую свое стратегическое значение, сменила Белгородская 
засечная черта.

В эпоху Ивана Грозного Серебряные Пруды именова-
ли просто Прудами, о чем в писцовой книге города Венева 
и Веневского уезда Тульской губернии за 1571—1572 годы 
засвидетельствовано: «Деревня Пруды на Ржавце, а в ней 
крестьян 3 двора, да 4 двора пустые, пашни в поле доброй 
земли 25 четьи да дикого поля 15 четьи, лесы — дубравы и 
присадные 5 десятин». Прилагательное «Серебряные» при-
бавилось гораздо позже.

Существует несколько версий, объясняющих топо-
нимику этого населенного пункта. Одна из них связана с 
Екатериной II. Краеведы и местные жители рассказывают, 
что во время своей поездки со светлейшим князем Григо-
рием Потемкиным в Таврию Екатерина II проезжала по 
здешним местам и обратила внимание на наличие мно-
жества водоемов. В свете яркой луны они переливались 
настоящим серебром. Глядя на эту красоту, императрица 
радостно воскликнула: «Да ведь они серебряные!» И тут 
же повелела прибавить к названию «Пруды» слово «Се-
ребряные». По другой версии, в Прудах находился пункт 
сбора торговых пошлин, которые торговый люд должен 
был оплачивать серебром, от этого село Пруды и получило 
эпитет «серебряные».

Но кроме этих, безусловно, интересных легенд, есть до-
кументальные источники. В писцовой приправочной кни-
ге Рязанского уезда за 1594 год говорится: «За боярином 
за князем Борисом Конбулатовичем Черкасским, а преж 
того было за князем Борисом Серебреным, а после князя 
Бориса отписано было на государя, село Пруды на реке на 
Осётре и на речке на Осоту…» Именно на упомянутый до-
кумент опираются специалисты, когда возникают вопросы 
по поводу названия населенного пункта. То есть считают 
они, от первого вотчинника князя Бориса Васильевича Се-
ребряного и пошло название Серебряные Пруды. И такие 
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доказательства трудно опровергнуть. Позднее владевших 
селом род князей Оболенских-Серебряных прославил в 
своем знаменитом романе «Князь Серебряный. Повесть 
времен Иоанна Грозного» граф Алексей Константинович 
Толстой.

С той далекой поры Серебряные Пруды ни разу не ме-
няли своего названия. Село, начинавшее жить в XVI веке 
трудно, дозорно, к концу XIX — началу XX века стало круп-
ным населенным пунктом, в котором проживало чуть бо-
лее 4 тысяч человек. По числу жителей Серебряные Пруды 
превышали даже население уездного города Венева. По-
томки засечных сторожей, пищальников, желдаков, ка-
заков, пушкарей и прочих служивых людей растили хлеб, 
занимались плотницким делом, рыболовством, шили об-
увь… В описании села того периода сказано: «Кроме зем-
леделия, многие занимаются различными ремеслами на 
сторонах: есть плотники, сапожники, работают на заво-
дах и фабриках». Одновременно Серебряные Пруды были 
крупным торговым селом, где в основном торговали зер-
ном и скотом. Кроме того, здесь имелись винокуренные за-
воды, а также железнодорожная станция, через нее в конце 
ХIХ века пошли первые поезда.

Само село раскинулось в долине уже названной реки 
Осётр. Центральная ее часть с прямыми улицами, дома-
ми под тесовыми и железными крышами обосновалась 
на правом берегу. Здесь жил в основном состоятельный 
слой — купцы, торговцы, мелкие чиновники, прасолы, ма-
стеровые. Тут же, в центре, просторная площадь с магази-
нами, лавками, торговыми рядами, складами… И, как по-
ложено, церковь, куда народ, крестясь, тянулся по святым 
праздникам со всей округи.

На левом берегу реки, по крутому косогорью и в низине, 
находилась другая часть села, прозванная Кайманьевской 
Вытью. Название это возникло от подати, которую приходи-
лось платить еще в эпоху Ивана Грозного здешним жителям. 
Левобережная сторона отличалась от правобережной и до-
мами, и достатком населения. Проживали здесь люди кре-
стьянского происхождения скромно и без всяких излишеств. 
Но не все. Среди двухоконных домов выделялись строения 
крупные, основательные, что свидетельствовало о крепких, 
трудолюбивых хозяевах, хотя и из простого сословия.

Именно такой дом — с шестью окнами — был у «сила-
ча Ионыча», так звали в селе Ивана Ионовича Чуйкова, 
отца большого семейства. Прозвище ему дали неслучайно. 
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Природа одарила его недюжинной силой, широченными 
плечами и пудовыми кулаками. В молодости, когда парни 
левобережья и правобережья сходились в кулачных боях 
стенку на стенку, Чуйков всегда вставал в середину, был во-
жаком, и никто не мог устоять против его ударов. Наносил 
он их в «душу» (в голову), либо под «микитки» (под ребра) 
резко и точно. Вот дословный рассказ Анны Кабановой, 
родственницы Чуйковых:

«На масленицу кулачные бои, у соседки муж с кула-
чек притащился, за живот держится — Ванчай, говорит, 
Ионовский огрел пудовым кулаком своим, надо на печке 
полежать. А к утру помер. Иван Ионович с одного удара 
укладывал наповал. С ним старались не выходить напря-
мую — падали, хватали за валенки, чтобы сковать движе-
ния, а лежачего бить нельзя. Так он из этих валенок выпры-
гивал и босиком бежал по льду реки Осётр, по мосту — и 
снова махаться. Страшный в этом отношении человек был».

Под стать своему богатырскому телосложению и дом 
Иван Ионович поставил немаленький. Как уже сказано, с 
шестью окнами, крестовый, в котором главными в архитек-
турном замысле являлись две стены, пересекающие в виде 
креста. Дом был просторный и теплый, в нем на начало 
XX века проживали Иван Ионович, его супруга Елизавета 
Федоровна, в девичестве Карякина, и семеро их разново-
зрастных детей.

Если говорить о роде Чуйковых, то они испокон веку 
проживали в Кайманьевской Выти. Сколько поколений их 
здесь родилось, крестилось, выросло и обрело последний 
покой на ближайшем погосте — ныне одному Богу извест-
но. В отличие от дворянских семей, где едва ли не в каждой 
из них до седьмого колена старательно составляли генеа-
логические древо своего рода, в простом и малограмотном 
сословии этого никто не делал.

Известно, что Чуйковы всегда были крестьянами, за-
нимались хлебопашеством, плотницким делом… Свое за-
нятие они редко когда меняли, видя свое предназначение 
исключительно в сельском труде. Продолжал семейную 
традицию и Иван Ионович, являясь крестьянином со сред-
ним достатком. В тот период он трудился по плотницкой 
части. Что касается его супруги Елизаветы Федоровны, то и 
она тоже была крестьянских кровей, родом из деревни Ши-
рокобоково, трудолюбивая, глубоко верующая женщина. 
Ее главной обязанностью в те годы было ведение домашне-
го хозяйства и воспитание детей.
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Морозным зимним днем 1900 года, когда стылый ветер 
по-волчьи завывал над Кайманьевской Вытью и бросал в 
окна пригоршни колючего снега, семья Чуйковых приба-
вилась еще на одного человека. В припевы ветра за обледе-
нелыми окнами вплелся крикливый голос младенца — на 
свет появился будущий маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков.

В метрической книге церкви Николая Чудотворца 
местный дьяк каллиграфическим почерком старательно 
вывел: «Января 311 1900 года рожден у крестьянина Ивана 
сына Иона Чуйкова и жены Елизаветы дочери Федора сын 
Василий...»

Впоследствии Василий Иванович о своем рождении бо-
лее подробно написал в автобиографии:

«Родился 12 февраля в семье крестьянина-середняка 
в селе Серебряные Пруды Веневского уезда Тульской гу-
бернии. Родители: отец Иван Ионович Чуйков; мать Ели-
завета Федоровна Чуйкова до революции и после до 1932 
года — крестьяне-середняки, проживают в селе Серебря-
ные Пруды Серебряно-Прудского района Тульской обла-
сти. До революции и после были крестьяне-середняки, с 
1932 года — колхозники…».

Наш рассказ о прославленном маршале впереди, а пока 
дополним рассказ о его родителях воспоминаниями их вну-
ка Александра Васильевича Чуйкова:

Иван Ионович — вспыльчивый, чистый порох, в гневе 
доходил до неистовства, но также быстро остывал, успока-
ивался и зла никогда не помнил. При этом славился огром-
ной физической силой — первый в селе кулачный боец на 
реке Осётр.

Елизавета Федоровна — другая. Тоже работала от зари 
до зари. Но характер спокойный и при этом — как кремень. 
Никогда голоса не повышала, а вымолвит слово — кончен 
разговор. От своего не отступит. Бывало, схлестнется с му-
жем, тот со второго слова в крик, а она говорит ровно, в 
глаза глядит — не сторонится. Ионыч орет так, что посуда 
лопается, а у нее на лице ни одна жилка не дрогнет и го-
лос до шепота падает: «Я сказала — все!». И смирялся Иван 
Ионович. Руку на жену поднять никогда даже не помыш-
лял — при его-то буйном нраве. Уступал, зная, что жена зря 
не скажет. […]

На родине их и поныне называют «лебединая пара» — 
родились в один год и ушли из жизни с разницей в три ме-

1 Или 12 февраля по новому стилю.
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сяца. Бабушку Елизавету Федоровну все односельчане пом-
нят как непреклонного служителя веры — ведь два храма 
и приход сохранены только ее усилиями, и это в годы самых 
тяжких гонений на церковь. Бабушка была мать-героиня: 
двенадцать человек детей — восемь сыновей и четыре до-
чери. Это, конечно, по нынешним временам что-то вроде 
чуда, а раньше таких семей на Руси не так уж и мало было. 
Но что удивительно — практически все сыновья воевали: в 
империалистическую, гражданскую, младшие — в Великую 
Отечественную. Иван Иванович1 был старше отца на пять 
лет, имел бронь как директор оборонного завода в Ленин-
граде, так за него сын Володька2 ушел на фронт в 16 лет, 
закончив летное училище. По тылам никто не сидел, ран у 
всех хватало, но никто не был убит, не был искалечен. Ни-
кто не был репрессирован — это из двенадцати-то человек! 
А бабушка это так объясняла: «Я вас всех у Бога вымолила!»

В течение многих лет Елизавета Федоровна была старо-
стой Никольского храма, возглавляла в нем приходский 
совет. В годы гонений на церковь, когда в стране воинству-
ющие безбожники закрывали и рушили храмы, во многом 
благодаря Елизавете Федоровне церковь в Серебряных 
Прудах удалось отстоять. Перед войной храм закрыли и 
в 1930-х годах ограду разобрали. Во время войны здание 
церкви немцы отвели под конюшню. По свидетельству 
старожилов, мать будущего маршала ездила в Москву, про-
билась там на прием к «всесоюзному старосте» М.И. Кали-
нину. После этого храм оставили в покое и богослужения 
восстановили.

К сказанному остается добавить, что родители Чуйко-
ва прожили трудную, но долгую жизнь. Они умерли в 1958 
году: сначала не стало Елизаветы Федоровны, потом Ивана 
Ионовича. Обоим к тому времени перевалило уже за девя-
носто…

Детство будущего полководца протекало в домашней 
обстановке. Первые картины, увиденные им из деревянной 
люльки, были исключительно бытовые: просторный двор 
с гуляющими по нему курами и овцами; протяжное мыча-
ние коровы; штабеля березовых дров и колония воробьев на 
них; большая рига с массивными тесовыми воротами, отку-

1 Иван Иванович Чуйков — брат В.И. Чуйкова, директор завода.
2 Владимир Иванович Чуйков (р. 1926) — племянник В.И. Чуйкова, 

полковник авиации, в августе 1943 г. поступил на военную службу; 
окончил Яновскую военную школу авиамехаников; участник Вели-
кой Отечественной войны. С 1985 г. в отставке.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.И. ЧУЙКОВА

1900, 12 февраля — в селе Серебряные Пруды Веневского уезда 
Тульской губернии в крестьянской семье Ивана Ионовича и 
Елизаветы Федоровны Чуйковых родился сын Василий.

1911 — окончил Серебряно-Прудскую сельскую школу.
1912 — окончил 1-й класс Серебряно-Прудского высшего на-

чального училища.
1912, июнь — 1914, август — работал мальчиком в Целибеевских 

банях, г. Петроград.
1914, август — 1916, декабрь — слесарь в Шпорной мастерской 

П.С. Савельева, г. Петроград.
1916, декабрь — 1917, декабрь — лечился и занимался хлебопа-

шеством у отца в селе Серебряные Пруды Веневского уезда 
Тульской губернии.

1917, декабрь — 1918, апрель — служил добровольцем в учебном 
минном отряде, г. Кронштадт.

1918, апрель — 1918, август — курсант Московских военно-ин-
структорских курсов РККА, г. Москва.

1918, июль — участвовал в подавлении левоэсеровского восстания 
в Москве.

1918, август — окончил военно-инструкторские курсы РККА, г. 
Москва.

1918, август — 1918, ноябрь — помощник командира роты в бри-
гаде Р.Ф. Сиверса, Южный фронт.

1918, ноябрь — 1919, май — помощник командира 40-го стрелко-
вого полка 28 стрелковой дивизии, Восточный фронт.

1919, май — 1921, июнь — командир 43-го стрелкового полка, 5-й 
стрелковой дивизии, Восточный и Западный фронты.

1919, октябрь — награжден орденом Красного Знамени.
1921 — награжден орденом Красного Знамени.
1921, июнь — 1921, декабрь — начальник боевого участка № 4, на-

чальник гарнизона г. Велиж и председатель комиссии по 
борьбе с бандитизмом Витебского района.

1921, декабрь — 1925, август — учеба в Военной академии РККА.
1925, август — 1927, июль — учеба в Военной академии им. 

В.М. Фрунзе (Восточный факультет).
1927, июль — 1927, ноябрь — прикомандирован к 4-му Управле-

нию штаба РККА.
1927, ноябрь — 1928, январь — помощник начальника 1 отдела 

штаба Московского военного округа.
1928, январь — 1929, сентябрь — находился в распоряжении 4-го 

Управления штаба РККА.
1929, сентябрь — 1932, август — начальник 4 отдела штаба От-

дельной Краснознаменной Дальневосточной армии, г. Ха-
баровск.
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1932, август — 1935, октябрь — начальник курсов усовершен-
ствования начсостава по разведке при 4-м Управлении шта-
ба РККА.

1935, октябрь — 1936, февраль — находился в распоряжении 
Управления по начальствующему составу Красной армии, 
г. Москва.

1936, февраль — 1936, декабрь — учился на курсах Академии мото-
ризации и механизации РККА им. И.В. Сталина.

1936, декабрь — 1938, апрель — командир 4-й механизированной 
бригады, БВО.

1938, 17 февраля — присвоено воинское звание комбриг.
1938, 22 февраля — награжден медалью «20 лет РККА».
1938, апрель — 1938, июнь — командир 5-го стрелкового корпуса, 

Белорусский военный округ.
1938, июнь — 1939, декабрь — командующий Бобруйской армей-

ской группой войск, Белорусский Особый военный округ.
1938, 23 июля — присвоено воинское звание комдив.
1939, 4 ноября — присвоено воинское звание комкор.
1939, декабрь — 1940, март — командующий 9-й армией, Фин-

ский фронт.
1940, март — 1940, декабрь — командующий 4-й армией, Запад-

ный Особый военный округ.
1940, 21 мая — награжден орденом Красной Звезды.
1940, 4 июня — присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
1940, декабрь — 1942, март — военный атташе при полномочном 

представительстве СССР в Китае.
1942, март — 1942, май — находился в распоряжении Разведыва-

тельного управления Красной армии и наркома обороны.
1941 — награжден двумя китайскими генеральскими орденами.
1942, май — сентябрь — заместитель командующего 1-й Резерв-

ной (в дальнейшем 64-й) армией.
1942, сентябрь — 1943, январь — командующий 62-й армией, Ста-

линградский фронт.
1942, 22 декабря — награжден медалью «За оборону Сталинграда».
1943, 28 января — награжден орденом Суворова 1 степени.
1943, январь — апрель — командующий 62-й армией, Донской 

фронт.
1943, апрель — октябрь — командующий 8-й гвардейской армией 

(бывшая 62-я), Юго-Западный фронт.
1943, 23 июня — награжден американским орденом «Крест за бо-

евые заслуги».
1943, 26 октября — награжден орденом Ленина.
1943, 27 октября — присвоено воинское звание генерал-полков-

ник.
1943, октябрь — назначен командующим 8-й гвардейской ар-

мией, 3-й Украинский фронт.
1943, октябрь — ноябрь — находился на излечении по болезни в 

госпитале, г. Москва.



1943, ноябрь — 1945, июнь — командующий 8-й гвардейской ар-
мией 3-й Украинский, а затем 1-й Белорусский фронты.

1944, 19 марта — награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».

1944, 23 августа — награжден орденом Суворова 1-й степени.
1944, 3 ноября — награжден орденом Красного Знамени.
1945, 21 февраля — награжден орденом Ленина.
1945, 6 апреля — награжден второй медалью «Золотая Звезда».
1945, 9 мая — награжден медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
1945, 29 мая — награжден орденом Суворова 1-й степени.
1945, июнь — 1946, июль — командующий 8-й гвардейской ар-

мией, Группа Советских оккупационных войск в Германии.
1946, июль — 1947, январь — заместитель главнокомандующего 

Группой Советских оккупационных войск в Германии.
1947, январь — апрель — помощник главнокомандующего по 

строевой части Группы Советских оккупационных войск в 
Германии.

1947, апрель — 1948, ноябрь — заместитель главнокомандующего 
Группой Советских оккупационных войск в Германии.

1948, 24 июня — награжден орденом Красного Знамени.
1948, ноябрь — 1949, март — первый заместитель главнокоман-

дующего Группой Советских оккупационных войск в Гер-
мании.

1948, 12 ноября — присвоено воинское звание генерал армии.
1949, март — 1949, ноябрь — главнокомандующий Советскими 

оккупационными войсками в Германии — главноначаль-
ствующий Советской военной администрацией в Германии.

1949, ноябрь — 1953, май — главнокомандующий Советскими ок-
купационными войсками в Германии, председатель Совет-
ской контрольной комиссии в Германии.

1950, 11 февраля — награжден орденом Ленина.
1953, май — 1960, 7 апреля — командующий Киевским военным 

округом.
1955, 11 марта — присвоено воинское звание маршала Советско-

го Союза.
1960, 7 апреля — 1961, 13 июля — главнокомандующий Сухопут-

ными войсками — заместитель министра обороны, член 
коллегии Министерства обороны.

1961, 13 июля — 1972, 17 июля — начальник Гражданской обороны 
СССР.

1968, 22 февраля — награжден орденом Октябрьской Революции.
1972, 17 июля — 1982, март — генеральный инспектор в группе 

Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
1982, 18 марта — В.И. Чуйков скончался. Согласно завещанию, 

похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия 
монумента «Родина-мать», рядом с воинами 62-й армии, по-
гибшими в Сталинградской битве.
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