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Будённый Семён Михайлович

Маршал Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны С.М. Будённый был 

заместителем народного комиссара обороны СССР и 

членом Ставки Верховного Главнокомандования, 

главнокомандующим войсками Юго-Западного и 

Северо-Кавказского направлений, командующим Северо-Кавказским 

фронтом, командующим кавалерией Вооружённых Сил СССР.

За заслуги перед Родиной

С.М. Будённый трижды удостоен звания Героя Советского Союза.

Он награждён также многими орденами и медалями, 

трижды – почётным революционным оружием.

Начиная с 1920 года С.М. Будённый многократно избирался 

членом ВЦИК, ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР, 

членом Президиума Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС.

В октябре 1973 года на 91-м году жизни С.М. Будённый скончался.

Семён Михайлович Будённый



Отец и мать С.М. Будённого –

Михаил Иванович и Меланья Никитична

Начало пути

Дед Семёна Михайловича Будённого, крепостной крестьянин из-под

Воронежа, был отпущен указом царя-освободителя Александра II и в

поисках лучшей доли вместе с семьёй переехал на Дон. Именно там,

неподалёку от станицы Платовская, 25 апреля 1883 года родился будущий

маршал, кумир нескольких поколений Семён Будённый.

Отец и дед С.М. Будённого всю жизнь батрачили в хозяйствах

помещиков-коннозаводчиков, а его самого девятилетним мальчишкой

отдали работать за харчи в магазин купца первой гильдии Яцкина.

Подрастая, Семён Будённый работал то подручным кузнеца, то

молотобойцем, то смазчиком, то кочегаром и машинистом локомобиля.

В 1910 году в станицу приехал военный министр А.Н. Куропаткин. В устроенных в его честь скачках приняли

участие многие казаки, в том числе и 17-летний Семён Будённый. Ему удалось победить, за что Куропаткин подарил

юноше серебряный рубль.

Семён Будённый

в молодости
С. Будённый – драгун Северского 

полка царской армии

Военную службу С.М. Будённый начал в 1903 году в 46-м Донском

казачьем полку, в 1904 – 1905 годах участвовал в русско-японской войне.

Затем действительная военная служба в далёкой Маньчжурии.

До 1914 года Будённый служил в Приморском драгунском полку.

Участвовал в 1-й мировой войне старшим унтер-офицером 18-го

Северского драгунского полка на германском, австрийском и кавказском

фронтах.

Был несколько раз ранен и получил полный бант Георгиевского кавалера

– награждён за храбрость Георгиевскими крестами (солдатский «Егорий»)

четырёх степеней («полный бант») и четырьмя медалями.



С.М. Будённый

в парадной форме

царской армии

Первый крест 4-й степени унтер-офицер Будённый получил за захват немецкого обоза и

пленных 8 ноября 1914 года, однако впоследствии был лишён этой награды за рукоприкладство

к старшему по званию – оскорбившему и ударившему его вахмистру. Снова получил крест 4-й

степени на турецком фронте, в конце 1914 года. Крест 3-й степени получил в январе 1916 года

за участие в атаках под Менделиджем. В марте 1916 года Будённый награждён крестом 2-й

степени. В июле 1916 года Будённый получил Георгиевский крест 1-й степени, за то, что с

четырьмя товарищами привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат.

Военная карьера Будённого продвигалась стремительно. Лучший наездник полка быстро

завоевал уважение сослуживцев и начальства, заработал офицерский чин. Летом 1917 вместе с

Кавказской дивизией он прибыл в город Минск, где был избран председателем полкового

комитета и заместителем председателя дивизионного комитета.

Мировая война, угроза расстрела по приговору военно-полевого суда, тяжёлая служба в

русском экспедиционном корпусе, наступавшем на захваченный турками Багдад закалили

характер будущего полководца.

Первая Конная армия

В 1917 году Семён Михайлович перешёл на сторону большевиков. «Я решил,

что лучше быть маршалом в Красной армии, чем офицером в белой», – шутил

впоследствии Будённый. После революции он вернулся на Дон, в станицу

Платовскую, где был избран членом исполнительного комитета Сальского

окружного Совета и назначен заведующим окружным земельным отделом. Затем

с братом Денисом Семён покинул родную станицу и с тех пор непрестанно

участвовал в боях Гражданской войны.

Как никто другой, Будённый понимал роль кавалерии в новых условиях

Гражданской войны. В феврале 1918 года С.М. Будённый организовал

кавалерийский отряд, который впоследствии вырос в полк, дивизию, корпус.

Кавалерийские эскадроны и полки Будённого нападали стремительно и внезапно,

всегда искали боя и неизменно обращали в бегство более многочисленного

противника. 19 ноября 1919 года по решению Реввоенсовета Республики Конный

корпус был преобразован в Первую Конную армию.

С.М. Будённый

М. Греков. Трубачи Первой Конной



6 декабря 1919 года в село Велико-Михаловку, где находился штаб Будённого, прибыли представители Москвы

Сталин, Егоров и Ворошилов. Собрали митинг, на котором Сталин торжественно зачитал приказ по войскам Южного

фронта о переименовании 1-го Конного корпуса в Первую Конную армию РСФСР. Командующим Первой Конной армией

был назначен С.М. Будённый, а приехавшие со Сталиным Ворошилов и Щаденко – членами Реввоенсовета. К

имеющимся у Будённого силам добавили автобронеотряд, артиллерию, бронепоезда, авиационную группу.

В январе 1920 года Первая Конная армия прошла через Донбасс, ворвалась в Ростов и сражением под Егорлыкской

завершила разгром армии А.И. Деникина. Затем, совершив переход от Майкопа до Умани, в июне 1920 года Конармия

прорвала у Сквиры польский фронт, ринулась на Житомир, Киев и далее на Львов. Вернувшись с польского фронта,

конница Будённого разгромила белых под Каховкой и Отрадой и совместно с другими армиями завершает разгром армии

барона П.Н. Врангеля в Крыму.

М. Греков. Бой под Егорлыкской

Клим Ворошилов и 

Семён Будённый 

Первая Конная вступает в Воронеж

С.М. Будённый был трижды ранен, награждён 2 орденами

Красного Знамени, Золотой шашкой с этим орденом и

надписью: «Народному герою», маузером с орденом

Красного Знамени и другими наградами.

В 1921 – 1923 годах Будённый стал членом

Революционного Военного Совета, а затем заместителем

командующего Северо-Кавказского военного округа. В эти

годы он провёл большую работу по организации и

руководству конными заводами, которые в результате

многолетней работы вывели новые породы лошадей –

будённовскую и терскую. Лошадь будённовской

породы

Лошадь

терской породы 

Высший командно-политический 

состав Первой Конной армии

1920 год



М. Греков. Конармейская тачанка 

Первая Конная армия

В 1923 году Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной области.

Сняв красноармейский мундир, он надел шапку бухарского эмира, с красной лентой

через плечо приехал в Урус-Мартан и объявил собравшемуся чеченскому населению о

создании первого чеченского административно-территориального образования –

Чеченской автономной области.

Части и подразделения под командованием С.М. Будённого также отличились в

боях с басмачами. 23 марта 1926 года член РВС Туркестанского фронта Николай

Кузьмин направил в Реввоенсовет СССР подробный доклад. В нём сообщалось, что

планировалась комбинированная акция, то есть силовая в сочетании с проведением

«советско-партийно-экономических мероприятий в Сурхандарьинской области, а

затем в Таджикистане. Причём вся операция по изъятию пособников должна

сопровождаться и быть заключена военным нажимом на Хурам-бека и Ибрагим-бека.

С целью военного нажима к частям, расположенным в Таджикистане и

Сурхандарьинской области, были выделены два полка конницы. Командование было

поручено одному из лучших знатоков местных условий – т. Мелькумову».

Однако, когда подготовка была закончена, выяснилось, что операция совпадает с

мусульманским постом, и ЦК КП (б) Узбекистана принял решение её отложить.

Действовать самостоятельно, без гражданских властей, руководство Туркестанского

фронта не сочло возможным.

Москву объяснение явно не устроило, и Реввоенсовет СССР направил в Среднюю Азию Будённого. К слову, некоторые

небольшие отряды, относимые к басмаческим, на самом деле были уголовными этническими группировками,

занимавшимися грабежом соседей: узбеки нападали на киргизов, туркмены – на узбеков. Существованию разбойничьих

шаек способствовало внутреннее экономическое состояние республик Средней Азии.

Писатель Золототрубов так описал среднеазиатскую миссию Будённого: «Особо весомый вклад внёс Будённый в

разгром басмачества. Он участвовал в ряде боевых операций, одна из них по разгрому банд Ибрагим-бека и Хурам-бека.

Командование Туркестанского фронта поставило перед кавалерийскими частями, расположенными в Таджикистане в

Сурхандарьинской области, задачу разгромить банды в короткий срок. Будённый возглавил один из отрядов и красные

бойцы одержали победу».

В 1930-е годы о Семёне Михайловиче Будённом слагали легенды и песни, его именем называли улицы и города, в нём

видели подлинного самородка, «мужицкого» полководца и отца большевистской конницы, во главе которой он сокрушил

белогвардейские армии генералов Деникина и Врангеля. За рубежом же Будённого называли «Красным Мюратом».



Г.К. Савицкий. Красная конница

С.М. Будённый

Имя Будённого было очень популярно. 7 мая 1918 года в РСФСР был объявлен

конкурс по разработке нового обмундирования для военнослужащих РККА, в котором

приняли участие известные русские художники В.М. Васнецов, Б.М. Кустодиев, М.Д.

Езучевский, С. Аркадьевский и др. 18 декабря 1918 года на основании представленных

на конкурс работ был утверждён новый тип зимнего головного убора из мундирного

сукна. За свой былинный облик в первое время своего существования красноармейский

шлем получил название «богатырка», впоследствии его называли по именам

военачальников, в части которых первым поступило новое обмундирование – М.В.

Фрунзе и С.М. Будённого: «фрунзевка» и «будёновка». Последнее название укоренилось

и вошло в словари русского языка.

Много раз приходилось Семёну Михайловичу встречаться со смертью. Он был дважды

ранен, под ним было убито четыре коня, в боевом седле засело шесть пуль. А в скольких

конных атаках показал он своё искусство владения клинком! Конармейцы были уверены, что

их командарма никогда не зарубят в бою, ибо у противника не было фехтовальщика, равного

ему по быстроте, точности и мастерству сабельного удара.

Маршал К.С. Москаленко вспоминает о С.М. Будённом: «С восемнадцати лет мне

довелось воевать за Советскую власть под боевыми знамёнами легендарной Первой Конной

армии. В её рядах я прошёл боевую школу от рядового конармейца до начальника штаба

полка 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии. Более 11 лет служил я в этой дивизии и

каждый раз при встрече с Будённым, как и все конармейцы, убеждался в огромном

авторитете командарма в солдатских массах. Закончилась Гражданская война.

Расформировали Первую Конную армию, а её кавалерийские дивизии продолжали

именоваться “будёновскими”. Будёновец звучало гордо и почётно. Все мы, будёновцы,

любили своего командарма за его острый природный ум, беспредельную отвагу и храбрость,

мужество и волевой характер, за простоту и сердечность его общения с бойцами. Мы

стремились быть похожими на него, подражали ему, учились у него отваге и мужеству. В

огне боёв в годы Гражданской войны проявились незаурядные способности Будённого как

кавалерийского начальника, его высокие морально-боевые качества… Хочу ещё раз

подчеркнуть, что автором замыслов массированных кавалерийских атак, боёв,

организатором и руководителем проведения операций конниками, как правило, был Семён

Михайлович. Его талант, кипучая энергия, его тесная связь с бойцами и командирами

оказывали огромное влияние на формирование у них высоких морально-боевых качеств».

Наградной маузер 

С.М. Будённого



С.М. Будённого всегда отличали храбрость, отвага, выдающийся талант крупного

военачальника. Не случайно в одной из его служебных аттестаций имеется лаконичная,

весьма выразительная запись: «На боевой практике показал себя талантливым самородком.

Мирная работа подтвердила те же качества». Однако необходимо отметить, что, будучи

блестящим кавалерийским тактиком, Будённый не обладал стратегическим талантом

выдающегося полководца и не мог мыслить масштабно, что сказалось позже.

22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным и

начальствующим составом РККА» были введены персональные воинские звания. В ноябре

1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам

новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и Семён Михайлович

Будённый. С 1937 по 1939 годы С.М. Будённый командовал войсками Московского военного

округа, с 1939 года выполнял обязанности члена главного военного совета Народного

Комиссариата Обороны СССР, заместителя наркома и с августа 1940 года 1-го заместителя

наркома обороны СССР.
С.М. Будённый

В эти годы с подачи Будённого в советских военных учебных заведениях был введён курс современных и народных

танцев. Дело в том, что в 1938 году советская военная делегация посетила Турцию. Хозяева устроили шикарный приём,

подготовили концертную программу. А потом предложили гостям представить что-нибудь из русского танцевального

творчества. Оказалось, что из советских офицеров ни старые, ни молодые этому искусству не обучены. Тогда глава

делегации Климент Ворошилов попросил выручить. Семён Михайлович, несмотря на уже солидный возраст, так

отплясал, что вызвал у турок бурю восторгов и аплодисментов.

Великая Отечественная война

Преобладающим в военные годы было мнение, что кавалерия не может составить

серьёзной конкуренции танковым и моторизованным соединениям на поле боя.

Однако, по мнению ряда историков, опыт войны показал, что с сокращением

кавалерии поспешили. Точка зрения Будённого, выступавшего за сохранение сильной

советской конницы, не была в своё время услышана руководством страны. В конце

1930-х годов началось сокращение кавалерийских корпусов в составе РККА. Так, в

одном 1938 году предполагалось сократить 7 корпусов, направив их кадры на

усиления механизированных войск. После всех сокращений советская кавалерия

встретила войну в составе 4 корпусов и 13 кавалерийских дивизий.

С.М. Будённый



Правота Будённого, выступавшего за сохранение сильной конницы в составе РККА, стала очевидна на полях Великой

Отечественной. В отличие от мехкорпусов кавалерийские части оказались наиболее устойчивыми соединениями Красной

Армии в 1941 году. Они были более мобильны, чем стрелковые дивизии, и менее зависимы от дорог и горючего, нежели

моторизованные соединения.

В первые же дни войны Маршал Советского Союза С.М. Будённый был введён в состав Ставки Верховного

Главнокомандования. Он первым предложил создание оборонительного рубежа по Днепру и Западной Двине и возглавил

армии резерва Главнокомандования.

По рекомендации Будённого советское командование летом 1941 года приступило к формированию новых

кавалерийских дивизий. К концу года было дополнительно развёрнуто свыше 80 кавалерийских дивизий лёгкого типа.

Вот взгляд Семёна Михайловича на роль кавалерии в войне: «Причины возвышения или упадка конницы следует

искать в отношении основных свойств этого рода войск к основным данным обстановки определённого исторического

периода. Во всех случаях, когда война приобретала маневренный характер и оперативная обстановка требовала наличия

подвижных войск и решительных действий, конные массы становились одним из решающих элементов вооружённой

силы. Это проявляется известной закономерностью во всей истории конницы; как только развёртывалась возможность

маневренной войны, роль конницы сейчас же повышалась и её ударами завершались те или другие операции… Мы

упорно боремся за сохранение мощной самостоятельной красной конницы и за дальнейшее её усиление исключительно

потому, что трезвая, реальная оценка обстановки убеждает нас в несомненной необходимости иметь такую конницу в

системе наших Вооружённых Сил».

С.М. Будённый возрождал массовые соединения конницы на новой технической

основе. В действующей армии появились сначала кавалерийские дивизии, а затем и

конные корпуса. Большую роль в этом сыграли донские, кубанские и терские казаки.

Уже горькой осенью 1941 года в бою под Зугрэсом, в Донбассе, казачья дивизия под

командованием генерала Н. Кириченко нанесла существенный урон наступавшим

гитлеровцам. Впоследствии эта дивизия переросла в знаменитый 4-й казачий

гвардейский корпус, покрывший свои боевые знамёна неувядаемой славой во время

сражений на Кубани и в предгорьях Кавказа.

В исторической битве под Москвой отважно сражались конники генерала Л.

Доватора, а кавалерийский корпус генерала П. Белова совершил смелый рейд по тылам

и освободил тысячи населённых пунктов. В боях за освобождение Украины и

Белоруссии, в операциях по освобождению Польши и Венгрии отличились конно-

механизированные соединения генерала И. Плиева и другие кавалерийские дивизии и

корпуса.

Конно-механизированные 

соединения



С.М. Будённый

Кавалерийские части успешно сражались во все годы Великой Отечественной войны и

завершили её на берегах Одера, а такие военачальники, как Белов, Осликовский, Доватор,

вошли в когорту лучших советских полководцев. Любопытно, что в вермахте также уделяли

серьёзное внимание коннице. Так, в 1942 году в составе групп армий «Север», «Центр» и

«Юг» было сформировано по одному кавалерийскому полку, а в феврале 1945 года немцы уже

развернули кавалерийские бригады и дивизии.

В июле – сентябре 1941 года Будённый был главнокомандующим войск Юго-Западного

направления (Юго-Западный и Южный фронты), стоящих на пути немецкого вторжения на

территорию Украины.

В те дни под Киевом положение было тяжёлым. Командование фронта, внимательно

следившее за развитием событий, пришло к заключению, что назревавшая на правом крыле

фронта катастрофа не может быть предотвращена ликвидацией брешей, и доложило Ставке

Верховного Главнокомандования свои соображения: промедление с отходом Юго-Западного

фронта на тыловой рубеж может повлечь потерю войск и огромного количества материальной

части.

Телеграмма эта шла вразрез с мнением, господствовавшем в Ставке. Однако, несмотря на смену командования

войсками направления и некоторые другие меры, принятые Ставкой, танковые силы врага всё же перехватили

коммуникации нескольких наших армий. После ожесточённых боёв был оставлен Киев. Будённый был снят с должности,

а менее через неделю войска фронта оказались в окружении, однако его вины в разыгравшейся трагедии не было.

Вот слова начальника штаба Юго-Западного направления генерала Покровского: «Будённый – человек очень

своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность

быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить

решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых,

быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причём делал

это с достаточной решимостью. В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка,

сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое ему было сделано

штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал

соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными

и грозными для него. Так оно и вышло. Именно за эту телеграмму он был снят с командующего Юго-Западным

направлением, и вместо него был назначен Тимошенко».



С.М. Будённый на параде 

7 ноября 1941 года

С генерал-лейтенантом П. Батовым

Уже находясь в Подмосковье, на новой должности командующего Резервным фронтом, С.М. Будённый всё ещё

продолжал жить трагическими событиями под Киевом. Горечь происшедшего скрашивало лишь сознание, что столь

печально закончившееся там сражение всё же причинило врагу огромный ущерб и отвлекло значительные силы

противника с Московского стратегического направления.

С каждым днём в Подмосковье всё больше холодало. Шли дожди, местами выпадал снег. Личный состав армий

Резервного фронта в основном состоял из контингентов запасных старших возрастов и формирований народного

ополчения.

Бывалые солдаты учили ополченцев меткой стрельбе, штыковому бою, умению окапываться, рубить колючую

проволоку, бросать гранаты. Это были своеобразные «будённовские университеты». Учёба в этих полевых

«университетах» во многом помогла нашим воинам при отражении натиска гитлеровцев, в разгроме их под Москвой.

7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся традиционный военный парад. Принимать его было

поручено С.М. Будённому. Всю ночь мела метель, снегом припорошило и Красную площадь, и островерхие ели возле

Кремлёвской стены. На площади выстроились войска, направлявшиеся на фронт. Будённый объехал полки, поздравляя

воинов с праздником. Перед участниками парада выступил И.В. Сталин. Его вера в победу передавалась войскам, которые

походным маршем уходили прямо на фронт.

В первых числах декабря на Московском стратегическом направлении последовало решительное контрнаступление.

Победа, одержанная под Москвой, означала крутой поворот в военных событиях в пользу Советского Союза. С.М.

Будённого, как прирождённого конника, радовало, что в эти успехи был вложен и подвиг кавалерийских соединений. В

условиях зимнего бездорожья, морозов, метелей и снегопадов конники появлялись там, где меньше всего их ждал

противник.

В мае 1942 года Будённый возглавил Северо-

Кавказский фронт. Когда в июле немцы вышли к

Кавказу, он предложил отвести войска на рубежи

Главного Кавказского хребта и Терека, сократив

чрезмерно растянутый фронт, а также сформировать

две резервные армии в районе Грозного. Сталин

счёл эти предложения рациональными и утвердил

их. В августе 1942 года войска отошли на

запланированный Семёном Михайловичем рубеж,

где в результате ожесточённых боёв остановили

противника.



С А.М. Василевским

1943 год

К.С. Москаленко вспоминает: «Мои новые встречи с Будённым, не считая таких

кратковременных, как маневры на Украине, в Белоруссии, состоялись в начальный период

Великой Отечественной войны. Я был командиром танкового соединения. В первые дни и

недели войны советские войска по ряду причин вынуждены были отходить, нанося

контрудары по врагу, изматывая его в упорных оборонительных боях. Маршал Будённый

возглавил отражение агрессии на Юго-Западном стратегическом направлении от реки

Припяти до Чёрного моря. После упразднения командования тремя стратегическими

направлениями Будённый был командующим группой войск армий резерва Ставки,

Резервным фронтом под Москвой, уполномоченным ГКО по формированию и обучению

частей, главнокомандующим Северо-Кавказским направлением, командующим войсками

Северо-Кавказского фронта. На любом посту он отдавал делу все свои силы и знания… В

январе 1943 года Будённый назначается командующим кавалерией Вооружённых Сил

СССР, непосредственно работает в Ставке Верховного Главнокомандования. Благодаря его

усилиям совершенствовались новые кавалерийские соединения и конно-механизированные

группы. Своими ударами и рейдами они содействовали успеху ряда крупных операций

Великой Отечественной войны».

Послевоенные годы

С февраля 1947 г. по май 1953 г. Будённый по совместительству работал заместителем министра сельского хозяйства

по коневодству. Маршал был просто одержим коневодством. Он мечтал вывести новую, будёновскую породу, на что было

необходимо не менее 20 лет селекции. С помощью учёных добился своего: будёновские лошади обладали хорошей

резвостью, выносливостью, а самое главное – были пригодны и для кавалерии, и для сельского хозяйства.

С мая 1953 г. по сентябрь 1954 г. Будённый занимал должность инспектора кавалерии Министерства обороны, затем

находился в распоряжении министра обороны СССР.

До конца жизни он оставался жизнерадостным и физически крепким человеком – в 60 лет мог спуститься на руках по

лестнице и до последних дней был прекрасным наездником.



Баян

Будённый виртуозно играл на баяне. Обладая хорошим слухом, часто играл «Барыню»

самому Сталину. На сохранившихся раритетных записях можно услышать, как звучит баян в

руках Будённого.

Прожил Семён Михайлович достойно: вознесённый на советский «олимп», он не

запятнал ни офицерский мундир, ни свою совесть. По легенде, однажды ночью к Будённому

приехал «чёрный воронок». Маршал встретил вооружённых ночных гостей с шашкой

наголо, и с криком «Кто первый?!» бросился на гостей (по другой версии – выставил в окно

пулемёт). Те поспешили ретироваться. Наутро Лаврентий Павлович докладывал Сталину о

необходимости ареста Будённого и в красках описал произошедшее событие. Сталин

ответил: «Молодец, Семён! Так их и надо!».

По другой версии, расстреляв пришедших за ним чекистов, Будённый бросился звонить Сталину: «Иосиф,

контрреволюция! Меня пришли арестовывать! Живым не сдамся!». После чего Сталин дал команду оставить Будённого в

покое.

После смерти Сталина Будённого сняли со всех командных должностей, оставив его в резерве министра обороны.

Однако он сохранил за собой ответственные посты в партийной иерархии, входя в состав ЦК КПСС и Президиума

Верховного Совета СССР.

До самой смерти Будённый оставался главным кавалеристом СССР, хотя этот род войск был давно аннулирован.

Незадолго до смерти С.М. Будённый писал: «Когда думаешь о том, чего достиг советский народ, сердце радуется. Не

напрасно были понесены жертвы. Мы выстояли в тяжёлой борьбе с врагами Советского государства, мы победили. Не

скрываю, я горжусь, что был непосредственным участником великих событий».

Скончался легендарный маршал в 1973 году, в возрасте 90 лет. Похороны состоялись на Красной площади.

Будённый Семён Михайлович 
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