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 Почётное звание «полководец» равно как и «флотоводец», утвержда-
ется за военным или военно-морским деятелем, как правило, на основе обще-
ственного признания его личного вклада в успех действий возглавляемых им 
войск (сил). К полководцам обычно относят лиц, обладающих творческим мыш-
лением, способностью предвидеть развитие военных событий, всесторонне и 
полно сопоставляет свои возможности и потенциал противника в решении 
таких проблемных вопросов, как характер, предназначение, организация и со-
став противоборствующих армий, их вооружение, принципы строительства, 
способы ведения военных действий, морально-боевые качества личного состава 
и многое другое. Полководцам, как правило, присущи такие личностные каче-
ства, как сильная воля и решительность, богатый боевой опыт, авторитет и 
высокие организаторские способности. В совокупности отмеченные дарования  
принято именовать военным талантом.                                                   5 
 Применительно к войнам XX в. к полководцам принято относить воен-
ных (военно-морских) деятелей, военачальников, непосредственно руководив-
ших вооруженными (военно-морскими) силами государства или значительной 
их частью во время войны и добившихся высоких результатов в искусстве под-
готовки и ведения военных действий в стратегическом или оперативно-стра-
тегическом масштабе. К сожалению, в обиходе, а подчас в военных и историче-
ских работах, претендующих на статус «научных», данное положение не всегда 
соблюдается. Причем грешат нередко не только так называемые «гражданские 
специалисты», но и военные профессионалы. Наиболее часто это проявляется  
в преддверии каких-либо юбилейных дат.                                              5 
 В статье, приуроченной к 70-летию победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне, анализируется опыт становления и практической деятельности наи-
более талантливых советских военных руководителей, заслуженно отнесённых 
к категории «полководец».
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Победа в Великой Отечественной войне 
была обеспечена в том числе благодаря 
наличию в советских Вооруженных силах 

талантливых полководцев. Их искусство фор-
мировалось в сложных условиях вооружённого 
противоборства с грозным и опытным против-
ником, каковым в 1941 г. являлась германская 
армия. «Конечно, – писал после войны А.М. 
Василевский, – не сразу и не везде появилось 
достаточное число одарённых и опытных вое-
начальников. В первый год войны мы постоянно 
испытывали нехватку в генералах на руково-
дящие  должности, особенно на должности ко-
мандующих фронтами и армиями. Они часто 
менялись, порой даже не успев показать, на что 
способны» [7, c. 484]. 

Наиболее высокий уровень полководческо-
го искусства в период Великой Отечественной 
войны продемонстрировали Маршалы Совет-
ского Союза А.М. Василевский,  Л.А. Говоров,  
Г.К. Жуков,  И.С. Конев,  Р.Я. Малиновский,  
К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Ти-
мошенко,  Ф.И. Толбухин, генералы армии  
И.Х. Баграмян, Н.Ф. Ватутин, А.И. Ерёменко, 
И.Е. Петров и И.Д. Черняховский. Почти все 
они более года успешно руководили фронто-
выми объединениями, а некоторые, включая 
флотоводца адмирала Н.Г. Кузнецова, занима-
ли и более высокие должности. Девять из них 
удостоились награждения орденом «Победа»  
(А.М. Василевский и Г.К. Жуков дважды). Их 
военные заслуги отмечались и другими полко-
водческими орденами.  

В этой славной плеяде наиболее ярким 
полководческим талантом, по оценкам многих 
боевых соратников, выделялся Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жуков, 
получивший не только официальное, но и все-
народное признание как великий полководец. В 
первые дни войны он как член Ставки Главного 
Командования организовал контрудар силами 
нескольких механизированных корпусов в рай-
оне Броды с целью сорвать попытки противника 
с ходу прорваться к Киеву. Контрудар сопро-
вождался отдачей Г.К. Жуковым жестких и, по 
своей сути, грамотных указаний [8, c. 759–760]. 
В качестве оценки результатов деятельности  
Г.К. Жукова в этот период можно привести за-
пись, сделанную 26 июня 1941 г. в дневнике ге-
нерал-полковника Ф. Гальдера: «…Группа армий 
«Юг» медленно продвигается вперед, к сожале-
нию, неся значительные потери. У противника, 
действующего против группы армий «Юг», от-
мечается твердое и энергичное руководство»[13, 
c. 47].

В июле–сентябре 1941 г. Г.К. Жуков коман-
довал войсками Резервного фронта, которые 
успешно провели первую наступательную опера-
цию в районе Ельни. По оценке Георгия Констан-
тиновича, эта операция сыграла существенную 
роль в становлении его как полководца. «Орга-
низация и успешное проведение наступательной 
операции по ликвидации Ельнинского выступа, 

– вспоминал он, – дали мне много полезного для 
командной деятельности оперативно-страте-
гического масштаба и понимания различных 
способов проведения операций» [18, c. 163]. 

В период тяжёлых сражений на подступах к 
Ленинграду Г.К. Жуков возглавлял Ленинград-
ский фронт, который совместно с Балтийским 
фло-том и при активной помощи трудящихся 
Ленинграда сорвал попытки врага захватить го-
род. С октября по декабрь 1941 г. он, находясь 
во главе Западного фронта, много сделал для 
усиления обороны Москвы. 20 октября столи-
ца СССР была объявлена на осадном положе-
нии. В постановлении ГКО говорилось: «Сим 
объявляется, что оборона столицы на рубежах, 
отстоящих на 100–120 км западнее Москвы, по-
ручается командующему Западным фронтом 
генералу армии т. Жукову» [29, c. 354]. В кон-
це 1941 г. руководимые Г.К Жуковым войска 
во взаимодействии с Калининским и правым 
крылом Юго-Западного фронтов в тяжелейших 
боях нанесли поражение немецкой группе армий 
«Центр» и отбросили ее соединения от Москвы 
на 100–250 км. С 1 февраля по 5 мая 1942 г. он, 
оставаясь командующим фронтом, возглавлял 
войска Западного направления, которые при 
недостатке сил  и средств и утрате оперативно-
го господства в воздухе продвинулись ещё на 
80–250 км [9, c. 165–187]. 

В 1942–1943 гг. Г.К. Жуков осуществлял 
координацию действий фронтов в Сталинград-
ской битве, при прорыве блокады Ленинграда 
(операция «Искра»), а также в Курской битве и 
сражении при Днепре, которые явились важным 
этапом в завершении коренного перелома в вой-
не. В начале 1944 г. он успешно координировал 
действия войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, 
а затем командовал 1-м Украинским фронтом 
при освобождении Правобережной Украины. 
Летом 1944 г. Г.К. Жуков руководил операциями 
войск 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского 
фронтов при освобождении западных областей 
Белоруссии и Украины. На завершающем этапе 
войны (ноябрь 1944 г. – май 1945 г.) он коман-
довал войсками 1-го Белорусского фронта в Ви-
сло-Одерской и Берлинской операциях.

За время войны Г.К. Жуков не раз де-
монстрировал способность с большой точно-
стью вскрывать намерения и возможный харак-
тер действий противника, что для полководца 
было очень важно. На этой основе им вносились 
в Ставку ВГК предложения о развертывании 
стратегических действий советских Вооружен-
ных сил. Так, в конце июля 1941 г. он правильно 
предугадал вероятность переноса направления 
удара немецкой 2-й танковой группы во фланг и 
тыл войскам Юго-Западного фронта и выходил 
с предложением о заблаговременном отводе его 
войск за Днепр. В период ожесточенных обо-
ронительных сражений на ближних подступах 
к Москве по его инициативе был разработан и 
блестяще реализован план перехода советских 
войск в контрнаступление. Во второй половине 
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1942 г. Г.К. Жуков совместно с А.М. Василевским 
выдвинул идею окружения и разгрома крупной 
группировки войск противника в районе Ста-
линграда. В апреле 1943 г. он спрогнозировал, 
что летом немецкое командование активные 
наступательные действия развернет в районе 
Курского выступа, и предложил перейти к пред-
намеренной обороне на этом направлении [39, 
c. 353]. 

Как заместитель Верховного Главноко-
мандующего Г.К. Жуков принимал непосред-
ственное участие в планировании зимне-весен-
ней и летне-осенней кампаний 1944 г., имевших 
целью завершение освобождения территории 
СССР от вражеской оккупации. По его предло-
жению было принято решение об использовании 
в начале Белорусской операции всей авиации 
дальнего действия, отнеся на более поздний срок 
её налеты на объекты, расположенные на терри-
тории Германии. Г.К. Жуков настойчиво ратовал 
за одновременное развитие мощного наступ-
ления на прибалтийском и восточно-прусском 
направлениях [46, с. 320]. 

В августе–сентябре 1944 г. Георгий Констан-
тинович выполнял «особое» задание Государ-
ственного Комитета Обороны, связанное с под-
готовкой к войне с Болгарией. При этом он опять 
же не ограничивался текущими событиями, а 
заглядывал  вперёд. В частности, докладывая 
Верховному Главнокомандующему о готовности 
войск к действиям в Болгарии, Г.К. Жуков вы-
сказал конкретные идеи об их применении для 
освобождения Югославии, Венгрии и принужде-
ния немцев покинуть Грецию [47, c. 166–167]. В 
ходе Висло-Одерской операции Г.К. Жуков рас-
крыл планы противника по нанесению удара из 
Померании во фланг войскам 1-го Белорусского 
фронта и принял действенные меры по срыву 
его намерений. Целеустремленно и решительно 
он руководил действиями войск в Берлинской 
операции, добиваясь выполнения ими боевых 
задач в установленные сроки [15, c. 70]. 

Итак, для Г.К. Жукова были характерны 
огромная сила воли, глубокий ум, способность 
правильно оценивать сложную стратегическую 
обстановку, прогнозировать ход военных дей-
ствий. Он умел находить верные решения в 
критической и быстроменяющейся обстановке, 
идя при необходимости на определённый риск. 
Обладая блестящим организаторским талантом 
и личным мужеством, Г.К. Жуков решал вопро-
сы смело, брал на себя полную ответственность 
за ведение боевых действий,. А.М. Василевский 
отмечал: «Сила полководческого искусства и 
воля Г.К. Жукова особенно ярко нашли свое 
проявление в гигантских сражениях 1943–1945 
годов… Я всегда восхищался его неукротимой 
энергией, широтой и глубиной стратегического 
мышления. Характерной чертой было его посто-
янное стремление научить командующих и вой-
ска искусству побеждать врага с наименьшими 
потерями и в короткие сроки. Нельзя не сказать 
при этом о его блестящем организаторском та-

ланте. Приняв решение, он мобилизовывал все 
силы для его практического осуществления» [29, 
c. 372].  Высоко оценивали полководческое да-
рование Г.К. Жукова и за рубежом. Например, 
бывший главнокомандующий экспедиционны-
ми силами союзников в Европе Д. Эйзенхауэр 
говорил: «Я восхищен полководческим даро-
ванием Жукова и его качествами как человека. 

…Я и мои подчиненные… буквально затаив ды-
хание, следили за победным маршем советских 
войск под командованием Жукова в направле-
нии Берлина» [35].

Полководческий талант Г.К. Жукова в Вели-
кой Отечественной войне по достоинству оценён 
руководством СССР. Он первым из советских 
военачальников удостоился воинского звания 
Маршал Советского Союза, награждён орденом 
«Победа». От имени и по поручению Верховного 
Главнокомандования Г.К. Жуков 8 мая 1945 г. в 
Карлсхорсте  принял капитуляцию вооружён-
ных сил Германии, а 24 июня того же года ему 
было поручено принимать парад, посвящённый 
Победе Советского Союзе над Германией и её 
союзниками в Европе. 

Уникальность полководческой биографии 
Маршала Советского Союза Александра Ми-
хайловича Василевского состоит в том, что он 
с начала Великой Отечественной войны высоко-
профессионально проявил себя на штабной ра-
боте. В июне 1942 г. А.М. Василевский возглавил 
Генеральный штаб, активно участвуя в плани-
ровании важнейших стратегических операций. 
Весьма часто эту должность он совмещал с коор-
динацией действий групп фронтов в качестве 
представителя Ставки ВГК. Из 34 месяцев войны 
А.М. Василевский только 12 месяцев работал в 
Генеральном штабе, а 22 – на фронте, выполняя 
задания Ставки [7, c. 424]. И только на заклю-
чительном этапе войны в Европе ему довелось 
командовать 3-м Белорусским фронтом,  в ходе 
войны с Японией – возглавлять главное коман-
дование советских войск на Дальнем Востоке.

Прозорливость и высокая оперативно-стра-
тегическая компетентность А.М. Василевского 
отмечалась во многих операциях. Уже в битве 
под Москвой важную роль сыграла его под-
держка предложений Г.К. Жукова по разгро-
му группировок противника. Большое место  
А.М. Василевский отводил организации сла-
женной работы Генерального штаба. Как ука-
зывал Г.К. Жуков, А.М. Василевский никогда 
не ошибался в оценке обстановки. «Все, кому 
приходилось работать с Александром Михайло-
вичем, – подчеркивал он, – отмечали его глубо-
кие знания, чёткость и ясность мышления» [4, 
c.144]. Наиболее ярко полководческий талант 
А.М. Василевского проявился в Сталинградской 
битве. Он был не только одним из творцов пла-
на контрнаступления, но и искусно руководил 
отражением контрудара армейской группы 
«Гот», пытавшейся деблокировать окруженную 
вражескую группировку войск. В 1943–1944 гг.  
А.М. Василевский координировал: 
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– действия Воронежского и Степного 

фронтов в Курской битве; 
– Юго-Западного и Южного – при освобо-

ждении Донбасса; 
– 3-го и 4-го Украинских – в операциях на 

Правобережной Украине; 
– 4-го Украинского фронта и Черноморского 

флота – при освобождении Крыма; 
– 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтий-

ских фронтов – в операциях по освобождению 
Белоруссии, Латвии и Литвы. 

С февраля по апрель 1945 г. он командовал 
3-м Белорусским фронтом при штурме города-
крепости Кенигсберг. При подготовке к участию 
в войне против Японии А.М. Василевский ру-
ководил подготовкой расчётов по сосредото-
чению советских войск в Забайкалье, Приаму-
рье и Приморье, а в июне 1945 г. был назначен 
главнокомандующим советскими войсками на 
Дальнем Востоке [43, оп. 3763, д. 213, л. 155]. Они 
разгромили японскую Квантунскую армию и 
способствовали завершению Второй мировой 
войны. 

На всех занимаемых должностях А.М. Ва-
силевский проявил себя по-настоящему выда-
ющимся полководцем. Своей деятельностью 
он неодно-кратно демонстрировал примеры 
достижения впечатляющих результатов органи-
ческим сочетанием оперативно-стратегического 
мышления и таланта руководителя военными 
действиями. По оценке И.Х. Баграмяна, Алек-
сандр Михайлович «обладал хорошей военной 
подготовкой, упорством, феноменальной памя-
тью, разносторонними способностями» [1, c. 44]. 

Не совсем типично складывалась полковод-
ческая биография профес-сионального артил-
лериста Маршала Советского Союза Леонида 
Александровича Говорова. Начав войну началь-
ником артиллерии Западного направления, он 
в октябре 1941 г. вступил в командование 5-й 
армией, которая вынесла на себе основную тя-
жесть оборонительных сражений на подступах к 
Москве. В аттестации, подписанной командую-
щим войсками Западного фронта Г.К. Жуковым, 
о Л.А. Говорове говорилось: «Можайскую и Зве-
нигородскую операции провел успешно. Хорошо 
ведёт наступательные операции по разгрому Мо-
жайско-Гжатской группировки противника» [14, 
c. 196]. В апреле 1942 г. Л.А. Говоров был направ-
лен под Ленинград командующим группой войск, 
а с июня этого же года возглавил Ленинградский 
фронт. В этой должности он умело организовал 
непреодолимую оборону города на Неве, а за-
тем и разгром противника под Ленинградом. С 
октября 1944 г. Л.А. Говоров по распоряжению  
Ставки ВГК одновременно с командованием 
Ле-нинградским фронтом руководил действи-
ями войск 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 
[43, оп. 3763, д. 167, л. 67].

Отличительными чертами полководческой 
деятельности Л.А. Говорова были огромное 
самообладание, спокойствие и хладнокровие в 
самой сложной обстановке. Типичным для его 

стиля руководства войсками являлось стремле-
ние отдавать подчинённым глубоко продуман-
ные распоряжения, не допуская нервозности и 
спонтанных рывков. Командующий фронтом 
всячески стимулировал проявление инициа-
тивы, оказывая безраздельное доверие штабу 
фронта, командующим родами войск и объеди-
нений. Л.А. Говорову были свойственны твор-
чество и новаторство. Он постоянно добивался 
того, чтобы действия войск фронта оказывались 
неожиданными для противника, изматывали и 
держали его в непрерывном напряжении. Лео-
нида Александровича, отмечает М.А. Гареев, 
иногда упрекали в излишней методичности и 
осторожности. Однако на практике это свиде-
тельствовало о его расчётливости [14, c. 199]. 
Когда требовала обстановка, он готов был идти 
на оправданный риск. Весьма ярко это прояви-
лось в операции по прорыву блокады Ленингра-
да, а также при подготовке и в ходе Ленинград-
ско-Новгородской, Вы-боргской, Таллиннской и 
Моонзундской десантной операциях. Награжде-
ние орденом «Победа» означало признание Л.А. 
Говорова как талантливого полководца. 

Одарённым и опытным полководцем был 
Маршал Советского Союза Иван Степанович 
Конев. Будучи командующим 19-й армией, 
он уже 11 сентября 1941 г. возглавил войска 
Западного фронта. В дальнейшем И.С. Конев 
командовал войсками Калининского, Севе-
ро-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских 
фронтов. Он принимал участие в Смоленском 
сражении, Московской, Курской битвах и битве 
за Днепр, в операциях на Правобережной Украи-
не, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 
Берлинской и Пражской операциях. Командуя 
фронтами, И.С. Конев проявлял твёрдость и 
решительность. Ему присущи были тщатель-
ность при подготовке операций, быстрое при-
нятие грамотных решений, стремление к вне-
запности в действиях, к окружению вражеских 
группировок войск. Показателем творчества 
и новаторства полководческой деятельности 
И.С. Конева явилось командование войсками 
Степного фронта в Курской битве. Характер-
ным для этой опе-рации стала перегруппировка 
войск в ходе ведения ожесточённой обороны [9, 
c. 162]. В последующем войска Степного (2-го 
Украинского) фронта ус-пешно действовали при 
форсировании Днепра.

Высокий уровень искусства окружения и 
уничтожения крупных группировок противни-
ка Иван Степанович продемонстрировал в Кор-
сунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской 
операциях. Летом 1944 г. он командовал самым 
мощным по составу 1-м Украинским фронтом, 
который успешно провел Львовско-Сандомир-
скую стратегическую операцию. В конце войны 
войска этого фронта участвовали в освобожде-
нии Польши, Чехословакии, в разгроме крупных 
группировок противника в Берлине и  в рай-
оне Праги. Для полководческой деятельности  
И.С. Конева было характерно сохранение вы-
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держки и самообладания в самой сложной 
обстановке. Он никогда не допускал пагубной 
для управления войсками нервозности, всегда 
стремился проявлять внимание к подчинён-
ным. Но когда требовали интересы дела, Иван 
Степанович проявлял твёрдость, особенно по 
отношению к недостаточно ответственным ко-
мандирам. 

Талантливым полководцем проявил себя 
Маршал Советского Союза Родион Яковлевич 
Малиновский. В войну он вступил команди-
ром 48-го стрелкового корпуса, принявшего на 
себя первые удары противника на реке Прут. В 
воспоминаниях А.М. Василевского отмечается: 
«Уже тогда отлично проявились высокие органи-
заторские качества комкора, его большое муже-
ство и умение не терять управление войсками в 
обстановке, какой бы сложной она ни была» [7, 
c. 489]. В августе 1941 г. Р.Я. Малиновский воз-
главил 6-ю армию, а в декабре – войска Южно-
го фронта. В сложных условиях фронт успешно 
участвовал в Барвенково-Лозовской операции, 
отбросив превосходящие силы противника до 
100 км. В ходе Харьковского сражения 1942 г.  
Р.Я. Малиновский не допусти окружения основ-
ной группировки войск фронта. В Сталинград-
ской битве возглавляемая им 2-я гвардейская 
армия организованно сорвала замысел гер-
манского командования по деблокированию 
окруженных войск.

После Сталинградской битвы и до конца 
войны характерной чертой полководческого 
искусства Р.Я. Малиновского было то, что он в 
замыслы операций закладывал неожиданные 
для противника приёмы и способы действий, 
стремился вводить его в заблуждение и тем са-
мым добиваться успеха. К примеру, в районе 
Громаславки он с большим риском, но умело 
обманул противника относительно возможно-
стей танковых корпусов второго эшелона армии 
[14, c. 267-268]. 

Свидетельством зрелости Р.Я.  Малиновско-
го как полководца стала Ясско-Кишиневская 
операция, при подготовке к которой в войсках 
2-го Украинского фронта были предприняты 
эффективные меры маскировки войск с од-
новременной демонстрацией ложного их сосре-
доточения на второстепенном участке. По ито-
гам этой операции представитель Ставки ВГК  
С.К. Тимошенко вышел с ходатайством о присво-
ении Р.Я. Малиновскому воинского звания Мар-
шал Советского Союза [44, оп. 2779,  д.94, л.120]. 
Сложнейшие задачи войска 2-го Украинского 
фронта успешно выполняли в ходе Дебрецен-
ской, Будапештской, Братиславо-Брновской, 
Венской и Пражской операций.

Талантливым руководителем оператив-
но-стратегического масштаба показал себя  
Р.Я. Малиновский в войне против Японии. Воз-
главляемые им войска Забайкальского фронта 
быстро прорвали японские укрепления на 
монголо-маньчжурской границе, преодолели 
пустыню Гоби, Большой Хинганский хребет и 

в короткий срок разгромили южную группи-
ровку Квантунской армии. Успеху наступления 
способствовало решение командующего войска-
ми фронта на применение в первом эшелоне 6-й 
гвардейской танковой армии. Много внимания 
Р.Я. Малиновский уделял согласованию дей-
ствий с частями монгольской народной армии, 
решению других военно-дипломатических во-
просов с представителями монгольских и ки-
тайских властей [11, c. 479].

Р.Я. Малиновского как полководца отли-
чали сдержанность и спокойствие в сложных 
условиях обстановки, сильная воля и высокие 
организаторские качества, ответственность при 
принятии решений, настойчивость и гибкость 
в их реализации. При принятии судьбоносных 
решений он придерживался правила: «Надо ре-
шиться на великое дело, надо отдать себя без 
остатка только одному, часто очень рискованно-
му, но необходимому решению. В этих условиях 
мысль работает напряжённо, она полна проти-
воречий… Переплетаются сомнения, трудности, 
искания… А принять решение обязательно надо. 
Это требует большой отваги и огромной силы 
воли» [14, c. 273].

Маршал Советского Союза Кирилл Афана-
сьевич Мерецков выделялся среди полководцев 
высоким уровнем теоретической подготовки 
и богатым боевым опытом. С началом войны, 
когда возникла угроза прорыва противника на 
ленинградском направлении, он был направлен в 
качестве представителя Ставки ГК на Северо-За-
падный, а затем Карельский фронты. В сентябре 
1941 г. ему пришлось, командуя 7-й отдельной 
армией, вести тяжелые оборонительные сраже-
ния на реке Свирь. После этого К.А. Мерецков 
некоторое время командовал 4-й армией. Её 
частный успех под Тихвином помог не только 
осажденному Ленинграду, но и создал условия 
для перехода советских войск в контрнаступле-
ние под Москвой.

С декабря 1941 г. К.А. Мерецков командо-
вал войсками Волховского фронта, которые 
участвовали в Любанской и Синявинской опе-
рациях, а затем находился в должности заме-
стителя главнокомандующего войсками Запад-
ного направления. После вяземской трагедии 
он возглавил 33-ю армию [32, c. 264, 269 ], а с 
июня 1942 г. – вновь Волховский фронт. В ходе 
Синявинской операции (27 августа – 6 октября 
1942 г.) его войска прорвали вражескую оборо-
ну и вышли на подступы к Сенявино, а в нача-
ле 1943 г. во взаимодействии с Ленинградским 
фронтом успешно провели операцию «Искра». 
Эффективно с оперативно-стратегической точки 
зрения возглавляемым К.А. Мерецковым Ка-
рельским фронтом в июне – августе 1944 г. была 
проведена Свирско-Петрозаводская операция. 
В октябре этого же года он искусно подгото-
вил и во взаимодействии с Северным флотом 
провел Петсамо-Киркинесскую стратегическую 
операцию, способствовавшую выходу из войны 
Финляндии.
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сложных условиях лесисто-болотистой местно-
сти, [17, c. 42] Ставка ВГК назначила К.А. Ме-
рецкова командующим 1-м Дальневосточным 
фронтом для войны с Японией. На Дальнем Вос-
токе он значительное внимание уделял детальной 
отработке порядка действий при преодолении 
укрепленной обороны противника и развитию 
наступления в оперативно-стратегической глу-
бине. Умело организованная и тщательно прове-
денная подготовка войск 1-го Дальневосточного 
фронта обеспечила успех Маньчжурской опера-
ции [14, c.192–193].

К.А. Мерецков искусно выбирал направле-
ния ударов, организовывалграмотное сосредото-
чение на них войск и материально-технических 
средств и манёвр с целью выхода на фланги и в 
тыл противнику. К.А. Мерецкова отличали ис-
ключительно тщательный подход к подготовке 
и забота о всестороннем обеспечении подчинён-
ных войск. А.М. Василевский подчёркивал, что 
сражения, в которых он руководил войсками, 
были невероятно тяжелыми по условиям их про-
ведения, но командующий добивался выполне-
ния поставленных задач. «Солдаты и офицеры, –  
писал он, – любили своего командующего, люби-
ли за человечность и постоянную заботу о них, за 
отвагу, за твёрдость при проведении в жизнь реше-
ний, за прямоту и простоту в обращении» [7, c. 591]. 

Одарённым и талантливым полководцем в 
годы войны проявил себя Маршал Советско-
го Союза Константин Константинович Ро-
коссовский. Первый бой он встретил в должно-
сти командира 9-го механизированного корпуса, 
показав способности быстро ориентироваться в 
сложной обстановке, высокие организаторские 
качества, волю и решимость выполнить постав-
ленные задачи. В период Смоленского сражения 
1941 г. К.К. Рокоссовский, возглавив армейскую 
группу на Западном фронте, быстро подчинил 
себе разрозненные части и, выбрав удачный 
момент, организовал удар по прорвавшемуся 
противнику и закрепление на выгодном рубе-
же. В августе 1941 г. он, командуя 16-й армией, 
внёс неоценимый вклад в оборону направления, 
ведущего к Москве. Осознавая ответственность 
за судьбу государства и его столицы, К.К. Ро-
коссовский твёрдо управлял войсками. Вместе 
с тем его никогда не покидала вера в победу над 
агрессором. На карте побывавшего осенью 1941 г . 
в 16-й армии корреспондента газеты «Красная 
Звезда» он начертал: «Воюя под Москвой, надо 
думать о Берлине. Советские войска обязательно 
будут в Берлине. Подмосковье, 19 октября 1941 г.  
К. Рокоссовский» [14, c. 233].

В ходе контрнаступления под Москвой под 
его руководством успешно проведены ряд опе-
раций, в которых разумно сочетались фронталь-
ные удары с обходами и охватами противника. 
Искусное руководство армией высоко оценил 
Верховный Главнокомандующий, назначив его 
в июле 1942 г. на должность командующего 
войсками Брянского фронта. Со всей полно-

той полководческий талант К.К. Рокоссовского 
раскрылся при подготовке и в ходе контрна-
ступления под Сталинградом. Возглавляемые 
им войска Донского фронта прорвали укрепле-
ния противника и не позволили ему перебросить 
дополнительные силы в полосы наступления 
Сталинградского и Юго-Западного фронтов, за-
действованных для окружения вражеской груп-
пировки. Позднее Донской фронт разгромил 
окруженную группировку противника, путём 
последовательного отсечения и уничтожения 
войск по частям[9, c. 411].

На Курской дуге возглавляемые  
К.К. Рокоссовским войска Центрального фронта 
выдержали мощный натиск врага и в короткий 
срок перешли от обороны к контрнаступлению. 
С самой лучшей стороны они проявили себя в 
Гомельско-Речицкой наступательной операции. 
Одна из наиболее замечательных страниц в пол-
ководческой биографии К.К. Рокоссовского – Бе-
лорусская операция 1944 г., когда он командовал 
войсками 1-го Белорусского фронта. Смелость и 
оригинальность его оперативно-стратегического 
мышления, творческий подход и исключитель-
ная принципиальность проявились в отстаи-
вании решения на разгром бобруйской груп-
пировки противника в Ставке ВГК нанесением 
двух примерно равных по силе ударов в обход 
Бобруйска с севера и юга.  При утверждении пла-
на операции И.В. Сталин заметил: «Настойчи-
вость командующего фронтом доказывает, что 
организация наступления тщательно продумана. 
А это надёжная гарантия успеха» [37, c. 250–251]. 

В январе 1945 г. 2-й Белорусский фронт 
под командованием К.К. Ро-коссовского 
успешно провел Млавско-Эльбингскую опе-
рацию. Для участия в Берлинской операции  
К.К. Рокоссовский организовал и провёл круп-
нейшую комбинированную перегруппировку 
войск на 200–250 км. После этого они, разви-
вая стремительное наступление на запад и севе-
ро-запад, с ходу форсировали ряд рек, преодо-
лели несколько укреплённых оборонительных 
рубежей противника и успешно выполнили 
задачу, способствовавшую завершению Ве-
ликой Отечественной войны. Главной чертой 
полководческого таланта К.К. Рокоссовского 
была способность глубоко и всесторонне вни-
кать в суть конкретно сложившейся обстановки 
и, исходя из этого, принимать наиболее раци-
ональные решения. При этом он не выступал 
пассивным созерцателем обстановки, а всеми 
имеющимися средствами стремился изменять 
её в выгодном для руководимых войск направ-
лении, применять неожиданные для противника 
способы действий, навязывать ему свою волю, 
действовать инициативно, решительно и вместе 
с тем осмотрительно. 

К.К. Рокоссовский владел незаурядными 
организаторскими способностями, в обраще-
ниях с подчинёнными был достаточно терпим 
и гибок, обладал внутренней культурой и не-
отразимым личным обаянием. Вместе с тем это 
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был сильный, волевой человек, требовательный 
и суровый в сложной обстановке, умеющий 
приказать и добиться безоговорочного выпол-
нения приказа [33, c. 264–265]. П.И. Батов от-
мечал: «К.К. Рокоссовский обладал огромными 
организаторскими способностями и чувством 
предвидения. Как всегда спокойный, углублён-
ный в свои мысли, он умело и творчески рас-
пределял работу между своими заместителями, 
начальниками родов войск, штабом, военным 
советом и политуправлением фронта. Все это 
создавало удиви-тельно приятную рабочую ат-
мосферу, каждому хотелось смелее думать, энер-
гично действовать. Одной из прекрасных черт 
командующего фронтом было то, что он в самых 
сложных условиях не только умел оценить по-
лезную инициативу подчинённых, но и вызывал 
её своей энергией, требовательностью» [2, c. 71]. 

Маршал Советского Союза Семен Констан-
тинович Тимошенко – единственный из предво-
енных маршалов, вошедший в историю Вели-
кой Отечественной войны как полководец. В 
начале войны он являлся наркомом обороны, 
председателем Ставки Главного командования, 
а затем членом Ставки Верховного Главноко-
мандования. С.К. Тимошенко возглавил войска 
Западного направления, усилиями которых ле-
том и осенью 1941 г. было проведено несколько 
оборонительных операций, направленных на 
срыв наступления противника на Москву. Под 
его руководством были спланированы и успешно 
проведены Ростовская и Елецкая наступатель-
ные операции. Эти операции выделялись своей 
организованностью [22, c. 79]. 

В июле 1942 г. С.К. Тимошенко командовал 
Сталинградским, а с ок-тября 1942 г. – Севе-
ро-Западным фронтами. В последующем он осу-
ществлял координацию: в марте –  июне 1943 г. –  
Ленинградского и Волховского фронтов; в июне –  
ноябре 1943 г. – Северо-Кавказского фронта и 
Черноморского флота; в феврале – июне 1944 г. –  
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, с августа 
1944 и до конца войны – 2, 3 и 4-го Украинских 
фронтов, принимая участие в подготовке и 
проведении Ясско-Кишиневской, Будапешт-
ской, Западно-Карпатской и других операций. 
За свою деятельность Маршал Советского Со-
юза С.К. Тимошенко удостоился награждения 
орденом «Победа». По оценке И.Х. Баграмяна, 
«Семён Константинович представлял собой тип 
человека, как бы созданного самой природой для 
военной службы: почти двухметрового роста, на 
необычайно стройных прямых ногах, с ладно 
развёрнутыми плечами – одним словом, с без-
укоризненной выправкой, достойной кавалер-
гарда…» [1, c. 194].

Маршала Советского Союза Федора Ивано-
вича Толбухина  война застала в должности на-
чальника штаба Закавказского военного округа. 
За-тем он возглавлял штабы Закавказского, Кав-
казского и Крымского фронтов. Внес большой 
вклад в планирование, подготовку и обеспече-
ние сложнейшей Керченско-Феодосийской де-

сантной операции. С июля 1942 г. Ф.И. Толбухин 
командовал 57-й армией, которая более трёх ме-
сяцев вела тяжёлые оборонительные сражения 
на южных подступах к Сталинграду. В феврале 
1943 г. он был назначен командующим 68-й ар-
мией Северо-Западного фронта, а спустя месяц –  
Южным (с октября 1943 г. – 4-м Украинским) 
фронтом, войска которого успешно действовали 
при освобождении Донбасса и Крыма. 

Яркой страницей его полководческой дея-
тельности стала Ясско-Кишинёвская операция 
(Ф.И. Толбухин возглавлял 3-й Украинский 
фронт), когда фронт нанёс неожиданный для 
противника мощный удара с Кицканского плац-
дарма при убедительной имитации сосредото-
чения крупной группировки войск на кишинёв-
ском направлении [27, c. 62]. За эту операцию 
Ф.И. Толбухину было присвоено воинское зва-
ние Маршал Советского Союза. Ответственной 
задачей для Федора Ивановича стала организа-
ция освободительного похода в Болгарию, в ходе 
которого он продемонстрировал недюжинные 
военно-политические, дипломатические и опе-
ративно-стратегические способности. На заклю-
чительном этапе войны Ф.И. Толбухин участ-
вовал в подготовке и проведении Белградской, 
Будапештской и Венской операций. Действия 
войск 3-го Украинского фронта отличались уме-
лой организацией разведки, манёвра силами и 
средствами, а деятельность его командующего 
творческим подходом и оригинальностью. 

По свидетельству А.М. Василевского, типич-
ными для Ф.И. Толбухина были «безупречное 
выполнение служебного долга, личное мужество, 
полководческий талант, душевное отношение к 
подчинённым» [4, c. 144]. Федор Иванович всегда 
отличался исключительным трудолюбием, вдум-
чивостью, конкретностью и аккуратностью при 
выработке ответственных решений, стремле-
нием глубоко вникать в процесс планирования 
операций, способностью управлять войсками в 
самых сложных условиях обстановки. 

Хорошо образованным и талантливым пол-
ководцем в годы войны зарекомендовал себя 
генерал армии Иван Христофорович Багра-
мян. Будучи начальником оперативного отдела 
штаба Юго-Западного фронта, активно участво-
вал в организации танкового сражения в рай-
оне Дубно, Ровно, Луцк. С конца декабря 1941 
г. И.Х. Баграмян возглавил штаб Юго-Западно-
го направления, а затем одновременно и штаб 
Юго-Западного фронта. Проявлял незаурядные 
аналитические способности, умение выделить 
главное в сложной противоречивой обстановке, 
быструю сообразительность, выдержку и само-
обладание.

Карьера  И.Х. Баграмяна как военачальника 
началась в июле 1942 г. со вступления в коман-
дование 16-й армией Западного фронта, преоб-
разованной в апреле 1943 г. в 11-ю гвардейскую 
армию. В Орловской операции эта армия сы-
грала важную роль в разгроме вражеских войск 
в районе Болхова. В ноябре 1943 г. И.Х. Багра-
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мян был назначен командующим войсками 1-го 
Прибалтийского фронта. В качестве напутствия  
И.В. Сталин ему сказал: «Успешно проведенная 
Вами операция в районе Орла и Брянска убежда-
ют в том, что новый пост будет вам по плечу» 
[14, c. 207]. И И.Х. Баграмян оправдал доверие: 
войска 1-го Прибалтийского фронта под его 
командованием успешно провели Городокскую 
наступательную операцию, завершившуюся 
окружением и разгромом вражеской группи-
ровки войск. 

В Белорусской операции 1944 г. войска 1-го 
Прибалтийского фронта во взаимодействии с 
3-м Белорусским фронтом с ходу форсирова-
ли Западную Двину, окружили и уничтожили 
немецкие войска в районе Витебска. В октябре 
1944 г. возглавляемый Иваном Христофорови-
чем фронт нанёс поражение мемельской груп-
пировке противника и вышел к побережью 
Балтийского моря. С февраля 1945 г. И.Х. Ба-
грамян командовал Земландской оперативной 
группой, которая участвовала в разгроме тиль-
зитско-инстенбургской и земландской группи-
ровок врага, овладении Кенигсбергом. С апреля 
1945 г. и до конца войны он успешно командовал 
войсками 3-го Белорусского фронта.

Талант И.Х. Баграмяна проявился в умении 
глубоко и всесторонне анализировать обстанов-
ку, учитывать боевые возможности своих войск, 
искусно использовать слабые стороны против-
ника, и на этой основе принимать неординар-
ные, смелые решения. Он всегда скрупулезно 
планировал операции,  их развитие и находил 
кратчайшие пути к победе. И.Х Баграмян ма-
стерски применял военную хитрость, тщательно 
готовил войска, командиров и штабы к боевым 
действиям. При разработке планов операций 
и в ходе их проведения им нередко вносились 
смелые, обоснованные предложения по уточне-
нию или изменению ранее поставленных задач. 
По оценке А.М. Василевского, И.Х Баграмян 
зарекомендовал себя одарённым полководцем, 
дифференцированно обладавшим командным 
и штабным опытом, а также твёрдым и непре-
клонным характером [7, c. 489–490].

По праву в ряду талантливых полководцев 
Великой Отечественной войны стоит генерал 
армии Николай Фёдорович Ватутин, который 
с первых дней возглавил штаб Северо-Западно-
го фронта. При его активном участии был тща-
тельно разработан и подготовлен контрудар в 
районе Сольцы, когда противник был отброшен 
на 40 км [21, c. 4]. В июле 1942 г. Н.Ф. Ватутин 
сформировал и возглавил Воронежский фронт, 
войска которого остановили наступление про-
тивника в районе Воронежа. В ходе Сталинград-
ской битвы Николай Фёдорович показал знато-
ком в проведении искусных перегруппировок 
для создания необходимого превосходства над 
противником, в проведении контрнаступления 
с целью окружения крупной группировки врага. 
Операция возглавляемого им Юго-Западного 
фронта характеризовалась стремительностью.

С марта 1943 г. Н.Ф. Ватутин вновь воз-
главил войска Воронежского фронта, которые 
выполняли одну из основных задач в разгроме 
немецких войск на Курской дуге. Осенью того же 
и в начале 1944 г. в период битвы за Днепр, при 
освобождении Киева и в операциях на Правобе-
режной Украине уже состоявшийся полководец 
генерал армии Н.Ф. Ватутин, вплоть до своей 
трагической гибели (акция украинских национа-
листов), командовал войсками 1-го Украинско-
го фронта. При подготовке удара с лютежского 
плацдарма на Киев им была организована и 
скрытно проведена сложная перегруппировка 
войск с переправой их дважды через Днепр и 
один раз – через Десну. Нанесение мощного 
удара оказалось полной неожиданностью для 
командования немецкой группы армий «Юг» 
[34, c. 65].

Обладая обширными военно-теоретически-
ми знаниями и опытом штабной службы, огром-
ным трудолюбием и работоспособностью, уме-
нием действовать инициативно и нешаблонно, 
Н.Ф. Ватутин продемонстрировал высокий уро-
вень искусства готовить и успешно проводить 
фронтовые операции. Важнейшей чертой его 
полководческого дарования являлась способ-
ность предвидеть развитие событий, тщательно 
и всесторонне готовить операции. Такого же от-
ношения он повседневно требовал от своих под-
чинённых, ибо считал, что только практическая 
работа в войсках, неустанная забота о личном 
составе, обучение и обеспечение его всем необ-
ходимым является залогом успешных боевых 
действий. Оценивая полководческую деятель-
ность Н.Ф. Ватутина, А.М. Василевский писал: 
«Он умел решительно сосредоточивать силы и 
средства на главном направлении, наращивать 
усилия и внезапно наносить мощные удары во 
фланг и тыл вражеским группировкам, искусно 
применять крупные массы танков для развития 
наступления в оперативную глубину, организо-
вывать прочное взаимодействие родов войск и 
видов вооружённых сил, надежно поддерживать 
непрерывное и твёрдое управление войсками» 
[7, c. 325]. 

А вот как после войны характеризовал стиль 
деятельности Николая Федоровича бывший на-
чальник штаба Юго-Западного, Воронежского 
и 1-го Украинского фронтов генерал армии  
С.П. Иванов: «Генерал Н.Ф. Ватутин с неизмен-
ным вниманием относился к нуждам и запросам 
штаба, с его стороны штабисты всегда встречали 
полное понимание и всестороннюю поддерж-
ку… Это был настоящий генштабист, человек 
отменной работоспособности, сильной воли и 
исключительной деловой целеустремлённости. 
В нём, как нельзя лучше, сочетались черты ко-
мандующего и руководителя крупного штаба» 
[5, c. 59]. 

В числе одаренных полководцев отмечается 
генерал армии Андрей Иванович Ерёменко. В 
начале войны он возглавил Западный фронт, а 
в августе 1941 г. был назначен командующим 
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войсками вновь созданного Брянского фронта. 
В этой должности А.И. Ерёменко вёл себя храбро 
и мужественно, находился в боевых порядках 
войск, даже получив тяжёлое ранение. С 7 авгу-
ста 1942 г. он возглавил Юго-Восточный фронтс 
задачей остановить наступление противника 
перед южным фасом внешнего оборонительного 
обвода Сталинграда и не допустить его проры-
ва к Волге. В целях объединения управления 
войсками, действовавшими на сталинградском 
направлении, вскоре по решению Ставки ВГК 
А.И. Ерёменко были также подчинены Сталин-
градский фронт, Сталинградский военный округ, 
Сталинградский корпусной район ПВО стра-
ны, а также передана в оперативное подчинение 
Волжская военная флотилия. Эта группировка 
выполнила возложенную на неё задачу, сдержав 
превосходящие силы врага на ближних подсту-
пах к городу.

Важным событием в становлении пол-
ководческого искусства А.И. Ерёменко стало 
контрнаступление под Сталинградом. После 
прорыва обороны противника командующий 
Сталинградским фронтом ввёл в сражение мощ-
ную подвижную группу, что позволило уже на 
четвёртый день операции выйти на соединение 
с войсками Юго-Западного фронта и замкнуть 
кольцо окружения крупной группировки вра-
жеских войск, в дальнейшем отразить попытки 
противника ударом извне деблокировать свои 
войска. Своевременные и активные действия 
Сталинградского фронта способствовали успеху 
2-й гвардейской армии, нанесшей по решению 
Ставки ВГК мощный удар по деблокирующей 
группировке врага [7, c. 225–226].

В апреле–октябре 1943 г. А.И. Ерёменко 
возглавлял Калининский фронт, войска кото-
рого в сложных условиях лесисто-болотистой 
местности успешно провели Духовщинско-Де-
мидовскую операцию. В первой половине 1944 г.  
он непродолжительно командовал Отдельной 
Приморской армией, участвовавшей в освобо-
ждении Крыма от немецких оккупантов. Затем 
он возглавил войска 2-го Прибалтийского фронта 
и принял участие в Рижской наступательной 
операции. В марте – апреле 1945 г., будучи ко-
мандующим 4-м Украинским фронтом, проде-
монстрировал искусство гибкого маневрирова-
ния войсками в Карпатах. Несмотря на сложную 
горную местность, он перегруппировал основ-
ные силы на правое крыло фронта и, используя 
успех войск 1-го Украинского фронта, добился 
перелома в ранее неудачном наступлении.

Больше всего от других полководцев  
А.И. Ерёменко отличала подчас исключитель-
но жёсткая требовательность к подчинённым, 
стремление удерживать их в рамках принятых 
решений и отданных указаний. Личным при-
мером он часто показывал образцы дисципли-
нированности при реализации замыслов и ре-
шений вышестоящих инстанций. Иначе говоря,  
А.И. Ерёменко обладал такими замечательными 
качествами полководца, как твёрдость и настой-

чивость в выполнении поставленных боевых 
задач. Кроме того, Андрей Иванович проявляя 
непреклонность в достижении конечной цели, 
демонстрируя личное мужество, о чём свиде-
тельствуют полученные им тяжёлые ранения. 
По оценке А.М. Василевского, «А.И. Ерёменко… 
показал себя настойчивым и решительным во-
еначальником. Ярче и полнее проявил он себя 
как полководец, безусловно, в период оборони-
тельных операций» [4, c. 188]. И действительно, 
А.И. Ерёменко довелось руководить войсками на 
ответственных участках советско-германского 
фронта, имея обычно сравнительно ограничен-
ные силы и средства. 

Одарённым военным руководителем, обла-
давшим самобытным полководческим почерком, 
показал себя генерал армии Иван Ефимович 
Петров. Он отличался глубокими знаниями в 
области военной теории и истории. Однако его 
боевая биография складывалась непросто. Вой-
ну И.Е. Петров встретил в должности команди-
ра 27-го механизированного корпуса Южного 
фронта. В августе 1941 г. он руководил Южным 
сектором обороны Одессы, усилиями которо-
го противнику был нанесён большой урон [31, 
c. 122–123]. С 5 октября И.Е. Петров возглавил 
Приморскую армию. Его решение вместо отво-
да армии в Керчь нанести удар по вражеским 
боевым порядкам на севастопольском направ-
лении стало важнейшей предпосылкой для по-
следующей героической обороны Севастополя. 
В последующем, являясь заместителем команду-
ющего Севастопольского оборонительного рай-
она [42, оп. 2642, д. 233, л. 24–25]. И.Е. Петров 
грамотно организовал взаимодействие между 
армией, флотом и авиацией. Он эффективно 
применял различные виды огня артиллерии и 
систему инженерного обеспечения обороны 
военно-морской базы с суши. 

После завершения обороны Севастополя 
И.Е. Петров командовал 44-й армией Закав-
казского фронта, которая в августе 1942 г. во 
взаимодействии с Каспийской флотилией не 
допустила форсирования противником Терека 
и его прорыва к Грозному и Баку. Позже возглав-
ляемая им Черноморская группа войск нанесла 
ряд мощных контрударов по 17-й немецкой ар-
мии и устранила угрозу прорыва противника на 
Туапсе [20, c. 212–222]. В дальнейшем в сражени-
ях за освобождение Майкопа и Краснодара И.Е. 
Петров доказал, что является искусным органи-
затором не только стойкой обороны, но стре-
мительного наступления в сложных условиях. 
Летом 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта 
под его командованием участвовали в Новорос-
сийско-Таманской операции, в результате ко-
торой был освобожден Новороссийск, а затем 
во взаимодействии с Черноморским флотом 
успешно провели Керченско-Эльтигенскую де-
сантную операцию и захватили важный плац-
дарм в Крыму. 

После преобразования Северо-Кавказско-
го фронта в Отдельную Приморскую армию  
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И.Е. Петров принимал участие в разработке пла-
на освобождения Крыма. В начале марта 1944 г. 
он был перемещён на должность командующего 
33-й армией, а спустя некоторое время возгла-
вил 2-й Белорусский фронт. В новой должности 
Иван Ефимович с присущим ему энтузиазмом 
готовил нанесение удара на Могилёв и далее на 
Минск, но перед началом операции «Багратион» 
был назначен командующим 4-м Украинским 
фронтом, который участвовал в Восточно-Кар-
патской операции. В ходе операции командую-
щий войсками фронта эффективно сдерживал 
противника умелым применением  в горных 
условиях артиллерии, бронетанковых войск и 
авиации. В период подготовки к Берлинской опе-
рации, генерал армии И.Е. Петров был назначен 
начальником штаба 1-го Украинского фронта. 
И на штабной работе, как свидетельствует  
И.С. Конев, он проявил себя с лучшей стороны 
[23, c. 166–167]. 

Генерал армии Иван Данилович Черня-
ховский был самым молодым и одним из яр-
чайших советских полководцев. В войну он 
вступил в должности командира 28-й танко-
вой дивизии Северо-Западного фронта и уже в 
первых сражениях продемонстрировал сильную 
командирскую волю, мужество и отвагу, умение 
твёрдо управлять соединением в сложной обста-
новке. С июля 1942 г. И.Д. Черняховский коман-
довал 18-м танковым корпусом. Вскоре молодой 
и перспективный генерал был назначен на долж-
ность командующего 60-й армией, которая себя 
проявила в оборонительном сражении на левом 
берегу реки Дон, в Воронежско-Касторненской 
операции, Курской битве, при форсировании 
рек Десна и Днепр [27, c. 47]. 

Об успехах командующего 60-й армией  
А.М. Василевский писал: «Я близко и хорошо 
знал его, ценил в нем отличного полководца, 
беспредельной честности коммуниста, исключи-
тельной души человека. Наше первое знакомство 
состоялось в январе 1943 г., при подготовке и 
проведении Воронежско-Касторненской опера-
ции. И.Д. Черняховский командовал тогда 60-й 
армией… в крайне неблагоприятных погодных 
условиях он… блестяще выполнил поставлен-
ную задачу, освободив в первый же день Во-
ронеж. Ещё более блистательным результатом 
оперативного руководства со стороны молодого 
командарма явились боевые действия его армии 
при взятии Курска: город был взят в течение су-
ток» [7, c. 408]. 

С 26 марта 1943 г. 60-я армия вошла в со-
став Центрального фронта. О своих впечатле-
ниях К.К. Рокоссовский после войны вспоми-
нал: «Я внимательно приглядывался к генералу  
И.Д. Черняховскому. Это был замечательный 
командующий. Молодой, культурный, жизнера-
достный. Изумительный человек! Было видно, 
что в армии его очень любят. Это сразу бросается 
в глаза. Если к командарму подходят доклады-
вать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то пони-
маешь, что он достиг многого. Командиры всех 

рангов остро чувствуют отношение старшего 
начальника, и, наверное, мечта каждого из нас –  
поставить себя так, чтобы люди с радостью 
выполняли все твои распоряжения. Вот этого 
Черняховский достиг…» [37, c. 203–204]. 

В своей практической деятельности  
И.Д. Черняховский много внимания уделял 
разведке. Это позволяло ему своевременно 
вскрывать замыслы и намерения противника, 
оригинально решать задачи его разгрома. В 
августе 1943 г. он удачно уловил момент, когда 
противник ослаб на правом фланге армии, и в 
короткий срок подготовил внезапный удар на 
этом участке. Иначе говоря, начав операцию 
на второстепенном направлении, И.Д. Черня-
ховский превратил его в главное для всего Цен-
трального фронта. Бывший командующий со-
седней 65-й армии генерал армии П.И. Батов так 
оценивал данный эпизод: «Успех 60-й армии… 
был неожиданностью. Черняховский имел мень-
ше сил, чем мы… Он создал в ходе наступления 
из стрелковых дивизий подвижные группы… и 
на второй день вывел войска на оперативный 
простор» [3, c. 186]. 

Незаурядное военное дарование  
И.Д. Черняховского особенно проявилось при 
планировании и проведении Киевской, Жито-
мирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проску-
ровско-Черновицкой наступательных операций. 
После заслушивания И.Д. Черняховского о пла-
не действий армии в Проскуровско-Черновиц-
кой операции командующий 1-м Украинским 
фронтом Г.К. Жуков докладывал Верховному 
Главнокомандующему: «По своим знаниям и 
умению управлять войсками командарм 60-й 
армии генерал-лейтенант Черняховский вполне 
заслуживает звания генерал-полковника» [45, 
c. 222–223].

В апреле 1944 г. по предложению  
А.М. Василевского, Г.К. Жукова и  
К.К. Рокоссовского И.Д. Черняховский был 
назначен командующим Западным фронтом, 
а в связи с его разделением на два возглавил 
3-й Белорусский фронт. В ходе Белорусской и 
Восточно-Прусской операций Иван Данилович 
проявил себя как сформировавшийся полко-
водец. Во время Белорусской операции, во-
преки первоначальному замыслу Ставки ВГК,  
И.Д. Черняховский настоял на нанесении 
фронтом ударов на двух направлениях, а в 
ходе операции – на переносе основных уси-
лий фронта на Богушевское направление с 
тем, чтобы быстро развить успех и выйти во 
фланг минской группировке противника. Ини-
циативно действовал он и после завершения 
Белорусской операции, когда войска 3-го Бело-
русского фронта вышли к границам Восточной 
Пруссии. В случае необходимости Иван Да-
нилович шёл на оправданный риск, беря всю 
ответственность на себя. Его личное мужество 
и выдержка позитивно влияли на подчинённых 
и  помогали  им сохранять самообладание в 
самых сложных ситуациях. Но это не уберегло 
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самого полководца – 18 февраля 1945 г. он был 
смертельно ранен на территории Польши.

И.Д. Черняховского отличали живой и 
глубокий ум, восприятие всего передового в 
военном искусстве, огромная энергия и рабо-
тоспособность, умение быстро схватывать и пра-
вильно оценивать самую сложную обстановку, 
проявлять творчество и находить уникальные 
решения, способные приводить к неожиданным 
для противника действиям. Он в совершенстве 
владел современными для своего времени спосо-
бами управления войсками, хорошо понимал 
суть боя. 

Особое место в истории Великой Отече-
ственной войны принадлежит Адмиралу Фло-
та Советского Союза Николаю Герасимовичу 
Кузнецову и его деятельности. Начало войны 
он встретил состоявшимся наркомом ВМФ. По 
его инициативе ещё в июне  1939 г. была издана 
директива «Об установлении для флота трёх сте-
пеней оперативных готовностей» [38, c. 12–14], 
сыгравшая позитивную роль при приведения 
сил флотов в боевую готовность до германской 
агрессии. В ходе войны Н.Г. Кузнецов являлся 
членом ГКО, Ставки ВГК и её представителем 
на фронтах и флотах. Его флотоводческий та-
лант всесторонне раскрылся при организации и 
осуществлении взаимодействия флотов с сухо-
путными войсками при обороне Таллина, Одес-
сы, Севастополя, Ленинграда, других городов 
и военно-морских баз, при разработке планов 
ВГК на проведение Керченско-Феодосийской, 
Новороссийской, Керченско-Эльтингентской 
десантных и других операций. По инициативе 
Н.Г. Кузнецова авиация ВМФ уже в первые дни 
войны бомбила Берлин. С февраля 1944 г. он од-
новременно являлся главкомом ВМФ [41, c. 8,15].

Адмирал Н.Г. Кузнецов со знанием дела 
руководил боевой деятельностью флота, зани-
мался вопросами обеспечения безопасности 
перехода арктических конвоев и организацией 
взаимодействия Северного флота с эскортными 
силами ВМС союзников. Много внимания им 
уделялось взаимодействию флотов с сухопутны-
ми войсками на  приморских  флангах  фронтов,  
проявляя при этом высокие организаторские 
способности [6, c. 19].

Отличительной чертой Н.Г. Кузнецова было 
то, что он хорошо понимал место и роль флота 
в войне. В 1944 г. в одной из статей он отмечал: 
«Главнейшая задача нашего флота с первого часа 
войны заключалась в том, чтобы прочно обеспе-
чить стратегические фланги нашей армии от вся-
ких «неожиданностей» и «сюрпризов» с моря, от 
десантов и ударов вражеского флота, оказывая 
всемерную поддержку активными операциями 
нашим войскам в приморских районах» [24, c. 9]. 
А после войны Николай Герасимович вспоми-
нал: «Тогда мы впервые на деле почувствовали 
подчинённую роль Военно-Морского Флота об-
щим стратегическим планам Вооруженных Сил, 
ощутили необходимость координации действий 
с сухопутным командованием» [25, c. 11]. 

Ему приходилось организовывать действия 
флота в интересах сухопутных войск, решав-
ших задачи не только на приморских направле-
ниях. Так, в период Курской битвы, когда основ-
ные усилия противника были сосредоточены 
против войск Центрального и Воронежского 
фронтов, он директивой флотам указывал: «По-
пытки противника наступать на орловском и 
белгородском направлениях потребовали от 
него сосредоточения большого количества 
сил, и главным образом авиации, которую он 
перебросил с других фронтов. Флоты должны 
учесть обстановку и в пределах поставленных  
им оперативных задач повысить свою боевую 
активность, приковав силы противника к по-
бережью, нарушая его коммуникации и этим 
помогая Красной Армии в кратчайший срок 
парализовать попытки противника к наступ-
лению» [16, c. 20].

Во время войны с Японией Н.Г. Кузнецов 
координировал боевые действия Тихоокеанско-
го флота и Амурской военной флотилии с вой-
сками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 сентября 1945 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением грамоты с текстом: «За ваш Героический 
подвиг, проявленный при выполнении заданий 
Верховного Главнокомандования по руководству 
боевыми операциями флота и достигнутые в 
результате этих операций успехи» [30, c.125].  
Н.Г. Кузнецов являлся новаторам в военно-мор-
ском деле. Под его руководством были пересмот-
рены многие подходы к применению сил флота. 
Важной чертой его деятельности была активная 
самостоятельная позиция при решении принци-
пиальных вопросов. Если обстановка не терпела 
промедления, он шёл на риск и принимал ре-
шения по важным оперативно-стратегическим 
вопросам, беря всю полноту ответственности 
на себя [26, c. 11]. 

Итак, в годы Великой Отечественной войны 
целый ряд военных руководителей заслужили 
называться полководцами советской военной 
школы. К ним отнесены те военачальники, ко-
торые наиболее ярко проявили себя на полях 
сражений, показали свои лучшие интеллектуаль-
ные и организаторские способности, мужество 
и неиссякаемую волю к победе. 

За годы Великой Отечественной войны со-
ветскими полководцами внесён огромный вклад 
в военное искусство. В том числе: 

– ведение стратегической обороны на ши-
роком фронте и осуществление срыва наступ-
ления противника с последующим переходом в 
контрнаступление; 

– завоевание стратегического господства в 
воздухе; 

– быстрое и скрытное проведение стратеги-
ческих перегруппировок войск; 

– подготовка и проведение наступательных 
операций группами фронтов и фронтами с ре-
шительными целями; 
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– прорыв стратегического фронта вражеской 

обороны на одном или нескольких направле-
ниях; 

– окружение и уничтожение крупных опера-
тивно-стратегических группировок противника; 

– проведение совместных действий сухопут-
ных войск и сил флота на приморских направ-
лениях; 

– тесная координация их действий и парти-
занских формирований и др.

Главная же отличительная черта советского 
полководческого искусства в Великой Отече-
ственной войне – отсутствие шаблона в замыс-
лах и действиях. Ярким подтверждением опе-
рации под Москвой, Сталинградом и Курском, 
а также многие наступательные операции на 
окружение (рассечение) и уничтожение круп-
ных группировок противника

Вместе с тем, советские полководцы не были, 
что называется, «на одно лицо». В личностных 
качествах, в формах, методах и стиле их органи-
заторской деятельности были и специфические 
черты: 

– по свидетельству соратников, Маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский отличался от-
личной теоретической подготовкой, мужеством, 
твёрдостью, глубоким уважением и доверием к 
окружающим, теплотой, задушевностью, скром-
ностью; 

– высокая профессиональная подготовка, 
широта стратегического мышления, мужество, 
чувство ответственности за порученное дело, 
трудо-любие, спокойствие, выдержанность, 
самокритичность характеризовали генерала 
армии Н.Ф. Ватутина; 

– твёрдость, прямота, требовательность, 
пунктуальность, высокая организованность 
отличали Маршала Советского Союза Л.А. Го-
ворова; 

– ясный и твёрдый ум, крупный военный 
талант, твёрдость, уверен-ность, сильная воля, 
решительность в действиях, сочетаемая с твор-
чеством отличали Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова;

– Маршалу Советского Союза И.С. Коневу 
были присущи твёрдость, здравый смысл в су-
ждениях, масштабность в подходе к делу; 

– Маршал Советского Союза К.А. Мерецков  
обладал обширными военными знаниями, прак-
тической смёткой, рассудительностью, общи-
тельностью, простотой в общении; 

–  Марша ла Сове тского Союза  
Р.Я. Малиновскому характеризовали высокая 
теоретическая подготовка, сильная воля, вы-
держка, самообладание;

– генерал армии И.Е. Петров проявлял не-
заурядные организаторские способности, хлад-
нокровие, личную чистоту; 

– за Маршалом Советского Союза  
К.К. Рокоссовским числилась высокая эруди-
ция, деловитость, умение найти мудрое реше-
ние, требовательность, завидное спокойствие, 
тактичность, умение прочно опираться на штаб; 

– у Маршала Советского Союза Ф.И. Толбу-
хина отмечались полководческий талант, гиб-
кость мышления, безупречное выполнение слу-
жебного долга, личное мужество, спокойствие, 
сдержанность; 

– генерал армии И.Д. Черняховский прояв-
лял разносторонние военные знания, высокую 
работоспособность, целеустремлённость, вдум-
чивость, твёрдость, осмотрительность.

Вместе с тем  нельзя не сказать об опре-
делённой жёсткости Г.К. Жукова, вспыльчивости  
И.С. Конева, крутости в обращении с подчинён-
ными А.И. Еременко. Естественно, эти и им 
подобные, по своей сути отрицательные черты, 
накладывали определённый отпечаток на стиль 
работы, на формирование личностей полковод-
цев. Однако они не являлись доминирующими 
и компенсировались общим высоким уровнем 
полководческого искусства.

Нередко советским полководцам ставятся в 
упрёк крупные потери в людях. Но, как известно, 
войн и побед без потерь не было, нет и, видимо, 
ещё долго не будет. В особой «жестокости» чаще 
других обвинениям подвергается Г.К. Жуков. 
При этом за оценку его деятельности берутся 
абсолютные цифры потерь, что представляет-
ся неверным. В Московской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях Г.К. Жуков возглавлял 
самые мощные (по боевому составу и числен-
ности) фронтовые объединения, действовавшие 
на главных направлениях. Поэтому естественно 
абсолютное число потерь личного состава в этих 
фронтах было большим, чем в других. Однако 
при сравнении относительных потерь, то ока-
зывается, что у Г.К. Жукова они были ниже, чем 
у И.С. Конева, командовавшего в 1941 – 1942 гг.  
Калининским, а в 1945 г. – 1-м Украинским 
фронтом. Среди российских военных историков, 
кстати, аналогичной точки зрения придержива-
ется М.А. Гареев [17, c. 128-129].

Многие из полководцев до Великой Отече-
ственной войны не выделя-лись высокими 
должностями и званиями. Так, Маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский к началу войны 
был заместителем начальника оперативного 
управления Генштаба, генерал-майором; Мар-
шал Советского Союза Л.А. Говоров – началь-
ником Артиллерийской академии и также гене-
рал-майором. В звании генерал-майора начали 
войну командиры корпусов, ставшие затем Мар-
шалами Советского Союза Р.Я. Малиновский и  
К.К. Рокоссовский, а также генерал армии  
Е.И. Петров. Предвоенные полковники  
И.Х. Баграмян (начальник оперативного отдела 
штаба КОВО) и И.Д. Черняховский (командир 
танковой дивизии) за годы войны дослужились 
до звания генералов армии.

По возрасту советские полководцы были 
моложе 50 лет. Генерал армии И.Д. Черняховский 
возглавил фронт в 38 лет. В ещё более молодом 
возрасте вступил в должность наркома Воен-
но-морского флота Н.Г. Кузнецов. Более суще-
ственные различия у советских полководцев 
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были в образовании: И.Х. Баграмян, А.М. Ва-
силевский, Н.Ф. Ватутин и Л.А. Говоров окон-
чили Военную академию Генерального штаба;  
А.И. Еременко, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, 
К.А. Мерецков и Ф.И. Толбухин – Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, И.Д. Черня-
ховский – Военную академию механизации и 
моторизации [12, c. 681–683]. Формально уро-
вень образованности Г.К. Жукова, И.Е. Петрова,  
К.К. Рокоссовского и С.K. Тимошенко ограничи-
вался курсами усовершенствования начсостава, 
но это не помешало им достичь высоких долж-
ностей и воинских званий. Главным фактором 
их полководческого роста являлось самообразо-
вание. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал 
в этой связи: «Будучи командиром 6-го корпуса, 
я усиленно работал над оперативно-стратегиче-
скими вопросами, так как считал, что не достиг 
ещё многого в этой области. Ясно отдавал себе 
отчёт в том, что современному командиру корпу-
са нужно знать очень много, и упорно трудился 
над освоением военных наук. Читая историче-
ские материалы о прошлых войнах, классические 
труды по военному искусству и различную ме-
муарную литературу, я старался делать выводы 
о характере современной войны, современных 
операций и сражений» [19, c. 244].

Полководцев Великой Отечественной вой-
ны отличал заслуженно высокий авторитет у 
подчинённых. Маршалы Советского Союза А.М. 
Василевский, Г.К. Жуков, К.А. Мерецков, К.К. 
Рокоссовский, С.К. Тимошенко и другие в со-
ответствии с занимаемыми должностями обла-
дали огромной властью. Однако использовали 
её разумно и всецело в интересах дела, никогда 
и ни перед кем не подчёркивали своего долж-
ностного превосходства, проявляли неизмен-
ный такт в обращении с подчинёнными и в то же 
время принципиальность, бескомпромиссность 
в служебных делах. Потому их авторитет был 
настолько высок, что указания, отдаваемые ими 
даже в форме просьб, исполнялись неукосни-
тельно. Отмечая, в частности, стиль деятельно-
сти и заслуги Г.К. Жукова, А.М. Василевский пи-
сал, что он «не выглядел полководцем, стоящим 
над солдатской массой. При подготовке опера-
ций он держал теснейший контакт не только с 
командирами объединений и соединений, но и 
с офицерами частей и подразделений, особенно 
действовавших на главном направлении. И это 
давало ему возможность глубоко знать настрое-
ния подчинённых, управлять их действиями, 
направлять усилия воинов к победе» [7, c. 487].

Советские полководцы внесли выдающий-
ся вклад в победоносное завершение Великой 
Отечественной и советско-японской войн. Они, 
возглавляя продолжительное время фронтовые 
объединения и выполняя функции представи-
телей Ставки ВГК в действующей армии, гра-
мотно генерировали самые передовые идеи во-
енного искусства, умело руководили войсками 
и на деле продемонстрировали превосходство 

над вражескими военачальниками. Вместе с тем 
советские полководцы действовали не изоли-
рованно, а в тесном единстве в общей системе 
оперативно-стратегического управления Во-
оружёнными силами СССР. В интересах дости-
жение Великой Победы и профессионального 
взаимообогащения они активно контактирова-
ли с другими военными руководителями. Особо 
в этой связи необходимо отметить Маршала Со-
ветского Союза Б.М. Шапошникова и генерала 
армии А.И. Антонова, возглавлявших в период 
войны Генеральный штаб Красной армии, а так-
же командующих родов войск. 

Неоспоримым результатом деятельности 
советских полководцев явилось дальнейшее 
развитие отечественной военной науки и воен-
ного искусства, превзошедших искусство других 
участников Второй мировой войны и в первую 
очередь Германии. Это стало следствием следу-
ющих обстоятельств:

– во-первых, советские полководцы явля-
лись представителями одной школы военного 
искусства, сформировавшейся в предвоенные 
годы и получившей творческое развитие в ходе 
войны, впитав в себя передовые традиции отече-
ственной военной науки досоветского периода. 
Главная отличительная черта формирования 
советской школы полководцев – востребован-
ность военных талантов из самых различных 
слоев общества. Полководцев Великой Отече-
ственной войны отличали верность воинскому 
долгу,  неразрывная связь со своим народом и 
непоколебимая вера в него. Именно благодаря 
этому в Вооружённых силах СССР «взращива-
лись» талантливые полководческие кадры;

– во-вторых, у большинства советских пол-
ководцев была ярко выражена способность к 
максимальной концентрации интеллектуаль-
ных, физических и организаторских усилий в 
условиях чрезвычайной опасности и большого 
напряжения военных действий. Они умело со-
единяли знания военной теории и практический 
опыт, максимально быстро делали практические 
выводы;

– в-третьих, характерными для советских 
полководцев также были способности тщатель-
но анализировать совокупность особенностей 
боевой обстановки и по возможности прини-
мать простые в реализации оперативно-стра-
тегические решения, часто неожиданные для 
противника. Иначе говоря, в большинстве своем 
они придерживались сформулированного выда-
ющимся советским психологом Б.М. Тепловым 
принципа: «Вначале – анализ сложного матери-
ала, в итоге – синтез, дающий простые и опре-
делённые положения». «Превращение сложного 
в простое, – подчеркивал Б.М. Теплов, – этой 
краткой формулой можно обозначить одну из 
самых важных сторон в работе ума полководца» 
[40, c. 35];

– в-четвертых, советских полководцев от-
личал высокий профессионализм, глубокое и 
всестороннее понимание ими природы и новых 
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тенденции в вооруженной борьбе в рамках Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн. 
Этому способствовала их непрерывное освоение 
достижений военной науки и военного искус-
ства. Они учились на собственных победах и 
поражениях, изучали опыт своих соратников и 
противников;    

– в-пятых, у советских полководцев умствен-
ные способности органи-чески сочетались с та-
лантом организаторов и вдохновителей подчи-
ненных на разгром противника. Иначе говоря, 
они всемерно стремились следовать «формуле 
Наполеона», согласно которой умственные и во-
левые качества военного руководителя должны 
быть соизмеримы [36, c. 5-6].

Отмечая общие черты таланта советских 
полководцев, следует ещё раз подчеркнуть, 

что каждый из них в то же время был своеоб-
разной исторической личностью, располагал 
индивидуальными по характеру творческими 
и организаторскими потенциями. Это прояв-
лялось в методах и стилях их деятельности при 
изучении и оценке обстановки, выработке ре-
шений и претворении их в жизнь. Различались 
советские полководцы по образу мышления, 
темпераменту, культуре поведения, увлечени-
ям, взаимоотношениям с Верховным Главно-
командованием и подчинёнными, по другим 
качествам. Но индивидуальность каждого из 
плеяды прославленных полководцев не только 
не мешала, а напротив, приближала достижение 
главного – разгрома противника и достижения 
Великой Победы.
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