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ГЕОРГИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЖУКОВ



Тяжелейшие поражения Красной армии от немецко-фашистских войск и молниеносное продвижение
противника вглубь страны в течение первого месяца военных действий разгневали Сталина. Он пришел к
мысли, что начальник Генштаба не способен правильно оценить обстановку на фронтах и принимает заведомо
ошибочные решения. Поэтому он сместил Жукова с этой должности и поставил его командующим Резервным
фронтом. Это был самый тяжелый участок — под Москвой, где наша армия терпела поражение за поражением.
Вопреки ожиданиям, новому командующему удалось выровнять ситуацию на вверенном участке. Он провел
успешную Ельнинскую операцию, когда в результате советские войска освободили единственный за весь 1941
год населенный пункт – Ельню. И, хотя полностью цель не была достигнута – фашистам удалось вывести
основные силы из-под удара под прикрытием непогоды, операция позволила закрепить местный успех.В
дальнейшем, зимой 1941 года, под командованием Жукова было осуществлено контрнаступление, в результате
которого удалось отбросить войска противника более чем на 100 км от Москвы и удерживать их там в течение
двух лет. Тем самым главная опасность была отведена от Москвы.

Увидев, что командующий Резервным фронтом блестяще справился с возложенной на него задачей, Сталин
перевел Жукова на другой не менее сложный участок – командовать Ленинградским фронтом.Ситуация
действительно была критическая – вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо, сил и средств не хватало,
а резервов ждать было неоткуда. Немцы теснили наши войска, намереваясь прорваться дальше и соединиться с
финнами. Это позволило бы довершить уничтожение колыбели трех революций. Оборона Ленинграда при
таком развитии событий была бы провалена.Жесткость Жукова, за которую его частенько критиковали, в этой
ситуации оказалась как нельзя кстати. Он воплотил в жизнь знаменитый сталинский призыв «Ни шагу назад!»,
и это дало плоды.

Сражение на Курском выступе или операция “Цитадель”, пожалуй, одно из самых значимых во время Великой
Отечественной войны. Именно победа в нем наметила коренной перелом, после которого инициатива
окончательно перешла к советскому командованию.



Жуков не руководил всем сражением от начала и до конца. Он принимал участие в качестве представителя 
Ставки ВГК лишь в одной из его составляющих – операции под названием «Марс».Целью ее было окружить и 
уничтожить 9-ю полевую фашистскую армию, и Жуков координировал этот процесс. Исход данного сражения 
был неудачный — цели достигнуть не удалось, а потери оказались колоссальными (215 тыс. чел. личного 
состава и 1315 танков и самоходок). Однако полностью провальной операцию «Марс» назвать нельзя. Связав 
немцев в центре, Жуков не допустил переброски части сил на юг, где дополнительные резервы могли 
значительно ухудшить положение под Сталинградом. Возможно, его действия помогли в конце концов добиться 
разгрома гитлеровцев на этом направлении.

Проходила в 1944 году. Ознаменовала собой полное освобождение Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Жуков являлся главным координатором этой операции. Она была одной из крупнейших за время 
войны и разрабатывалась несколькими военачальниками. Согласно замыслу, участие в ней принимали 5 
фронтов — 1-й, 2-й и 3-й Белорусский, 1-й Украинский и 1-й Прибалтийский. Общая численность войск 
составляла более 1,2 млн чел. Превосходство над немецкими армиями было более чем двукратным.Направления
главных ударов разрабатывал маршал Рокоссовский, под командованием которого находился 1-й Белорусский 
фронт.  Была выбрана символическая дата начала наступления – 22 июня. Наше руководство хотело взять у 
фашистов реванш.

Это, пожалуй, самый главный триумф всей карьеры полководца Жукова. Как апогей – его подпись над подписью 
фельдмаршала Кейтеля в акте о безоговорочной капитуляции Третьего рейха.Ключевым моментом всей 
операции было взятие Зееловских высот. Во-первых, у немцев там проходило три обвода (кольца) обороны и, во-
вторых, эти высоты господствовали над местностью. Кто владел ими – владел всей ситуацией. Взять Берлин без 
Зееловских высот было немыслимо. Во время Берлинской операции Жуков командовал 1-м Белорусским 
фронтом. Под его умелым руководством коварные высоты были заняты советскими войсками.



БУДЕННЫЙ
СЕМЁН
МИХАЙЛОВИЧ



В годы Великой Отечественной войны - член Ставки Верховного главнокомандования. Главнокомандующий
войсками Юго-Западного направления с июля по сентябрь 1941 г. Отдал приказ взорвать ДнепроГЭС при
отступлении Красной армии, что привело к обширным затоплениям, но немцам не достались промышленные
запасы Запорожья.

В период сентября-октября командовал Резервным фронтом. Именно он принимал легендарный парад на
Красной площади 7 ноября 1941 г. В апреле-мае 1942 г. Буденный занимал пост главнокомандующего Северо-
Кавказским направлением, а с мая по август 1942 г. - командующего Северо-Кавказским фронтом. В январе 1943
г. получил почетное назначение командующим кавалерией Красной армии и членом Высшего военного совета
наркомата обороны.

После войны наряду с должностью командующего кавалерией в 1947-1953 гг. - заместитель министра сельского
хозяйства СССР по коневодству. С 1954 г. - в почетной отставке в группе генеральных инспекторов министерства
обороны СССР. До глубокой старости Буденный ездил верхом, всю жизнь любил лошадей.

Уже в преклонном возрасте Буденный за прежние заслуги
стал трижды Героем Советского Союза (1958, 1963, 1968),
опубликовал трехтомные воспоминания «Пройденный путь».
Буденный скончался в Москве на 91-м году жизни 26 октября
1973 г., прах погребен на Красной площади у Кремлевской
стены.
Знаменитый головной убор красноармейцев образца 1919-
1941 гг. в народе получил название «Будёновка».





Во время битвы за Москву совмещал обязанности начальника инженерного
управления Западного фронта с командованием 1-й сапёрной армией, руководя
мероприятиями на наиболее вероятных направлениях вражеского наступления по
укреплению обороны столицы С 1942 года – начальник Главного военно-
инженерного управления РККА.

Внёс огромный вклад в реорганизацию советских инженерных войск в годы войны.
Если до того вверенный ему род войск, по сути, представлял собой
полугражданскую организацию, то при нём он стал полноценным.

Вместо отдельных сапёрных батальонов, слабо справлявшихся с возросшим объёмом
задач в области инженерного обеспечения, он выступил с инициативой создания
объединения их в инженерно-сапёрные бригады. Руководил формирования
сапёрных частей специального назначения, выполнявших задачи по обустройству
оборонительных рубежей и прорыва вражеских инженерных заграждений. Всецело
поощрял инициативу нижестоящих командиров, что позволило разрушить многие
шаблоны в теории и практике боевой работы сапёрных частей, и зачастую именно
это вносило большой вклад в достижение превосходства над противником. Большое
внимание уделял взаимодействию сапёров с другими родами войск, вопросам
фортификации. Лично выезжал на фронты координировать действия инженерных
войск во время крупных операций.

https://w.histrf.ru/articles/article/show/moskovskaia_bitva_1941_1942




С началом Великой Отечественной войны К. Е. Ворошилов введен в состав ГКО и
Ставки. С 10 июля по 31 августа 1941 г.— главнокомандующий войсками Северо-
Западного направления. Ему были подчинены Северный и Северо-Западный
фронты, Балтийский и Северный флоты. В сентябре 1941 г.— командующий
Ленинградским фронтом. Не сумев предотвратить прорыв противника к
Ленинграду и блокады города, Ворошилов был отозван Сталиным и заменен Г. К.
Жуковым. Впоследствии Ворошилов контролировал подготовку резервов для
Красной Армии. Участник Московской конференции 1941 г. 1 апреля 1942 г.
подвергся резкой критике в решении Политбюро ЦК ВКП(б) за недостатки в
руководстве фронтами, однако членство в Политбюро сохранил. В сентябре 1942
г. назначен главнокомандующим партизанским движением, но уже в ноябре снят
с этого поста, а сама должность упразднена. В январе 1943 г. координировал как
представитель Ставки действия Ленинградского и Волховского фронтов при
прорыве блокады Ленинграда. В ноябре-декабре 1943 г. участвовал в работе
Тегеранской конференции «Большой тройки». В декабре 1943 г. К. Е. Ворошилов
— представитель Ставки в Отдельной Приморской армии. Принимал участие в
разработке операции по освобождению Крыма и руководстве Керченско-
Эльтигенской десантной операции. Возглавлял комиссию по подготовке нового
гимна СССР. Ворошилов являлся председателем комиссий по разработке условий
перемирия с Финляндией, Румынией и Венгрией. Руководил Трофейным
комитетом.





Новиков возглавил ВВС фронта, а после того, как в августе 1941 г. фронт был
разделен на Карельский и Ленинградский фронты, стал командующим ВВС
Ленинградского фронта. Александр Александрович организовал защиту
Ленинграда от воздушных налетов противника и поддержку наземных частей,
которые вели тяжелые бои с рвущимися к городу фашистскими армиями. В
феврале 1942 г. Новикова назначают заместителем командующего ВВС
Красной Армии генерала П. Ф. Жигарева, после чего сразу же направляют на
различные фронты для координации действий авиационных соединений. В
феврале он находился на Западном фронте, а в марте был направлен на
северозапад страны для руководства действиями ВВС Ленинградского и
Волховского фронтов в операции по прорыву блокады Ленинграда. 11 апреля
1942 г. генерал-полковника А. А. Новикова назначили командующим ВВС
Красной Армии и одновременно заместителем наркома обороны СССР по
авиации. Уже в мае-июне того же года была пересмотрена организационная
структура ВВС и созданы воздушные армии — крупные самостоятельные
авиационные соединения. В дальнейшем Новиков лично руководил
действиями авиации в крупнейших операциях советских вооруженных сил —
Сталинградской и Курской битвах, освобождении Северного Кавказа,
Украины, Прибалтики и Польши, взятии Берлина, разгроме японской
Квантунской армии. 17 марта 1943 г. Новикову было присвоено звание
маршал авиации, а 21 февраля 1944 г.— Главный маршал авиации.





Под руководством Пересыпкина была полностью перестроена система
управления связью в РККА. Уже несколько месяцев спустя, в период
битвы за Москву, связисты проложили специальное кольцо связи вокруг
Москвы, что позволило войскам лучше держать связь, минуя
центральные узлы. Были введены личные радиостанции для
командующих фронтами, армиями и соединениями. Большую работу
Пересыпкин провёл по налаживанию работы полевой почты, которая
еженедельно обрабатывала около 100 миллионов единиц пересылки.
Многократно лично выезжал в войска, осуществляя контроль и
оказывая большую помощь на местах в организации работе связи по
новым табелям.
Пересыпкин принял эффективные меры для налаживания производства
новой аппаратуры и комплектующих, поощрял конструкторскую мысль,
что позволило создать средства связи, превосходящие многие
современные аналоги, в том числе и иностранного производства. В
освобождаемых районах в кратчайшие сроки создавались Управления
наркомата связи, которые сразу же приступали к восстановлению узлов.
Войска связи, возглавляемые Пересыпкиным, внесли огромный вклад в
достижение Победы.



ТОЛБУХИН 
ФЕДОР 
ИВАНОВИЧ



С августа по декабрь 1941 года — начальник штаба Закавказского фронта. С
декабря 1941 по январь 1942: начальник штаба Кавказского фронта.
Разработал план Керченская-Феодосийской десантной операции. С января по
март 1942 года — начальник штаба Крымского фронта. Но уже через месяц
разгорелась Сталинградская битва и немецкие войска развернули
наступление на Сталинград. В то время в округе находилась на пополнении
57-й армия, командующим войсками которой в июле 1942 года был назначен
Ф. И. Толбухин. В составе Сталинградского фронта армия надёжно держала
оборону южнее Сталинграда, а с ноября успешно действовала и в ходе
контрнаступления советских войск. С февраля по март 1943 года —
командующий войсками 68-й армии на Северо-Западном фронте.

С марта 1943 года Ф. И. Толбухин командовал войсками Южного  и с мая 1944 
года — 3-го Украинского фронтов. На этом посту 12 сентября 1944 г. Толбухин 

получил маршальскую звезду. Руководил войсками этих фронтов при 
освобождении от нацистских захватчиков Донбасса, Южной Украины, Крыма, 

Югославии и при разгроме противника в Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Австрии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года «за 

умелое руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны» Маршалу Советского Союза Толбухину Фёдору Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 



ВОРОНОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ



За несколько дней до начала вторжения гитлеровской Германии в
Советский Союз Воронова назначают на пост начальника Главного
управления войск ПВО. С началом войны ему пришлось организовывать
противовоздушную оборону Москвы, а позже и Ленинграда. Именно
инструкции Воронова по артиллерийскому противодействию танковым
частям вермахта стали залогом многочисленных побед на полях
сражений. Чего стоит только легендарное удержание Невского «пятачка»
в районе Невской Дубровки! А защита Дороги жизни, по которой
поступала помощь блокадному Ленинграду? Ни одна значимая операция
с тех пор не прошла без участия Николая Воронова. Вторая Демянская,
Смоленская, Курская наступательные операции, контроль Брянского,
Калининского, двух Прибалтийских и Западного фронтов – список
внушительный. 21 февраля 1944 года Николаю Воронову было
присвоено звание Главного маршала артиллерии. До самой своей
смерти в 1968 году Николай Воронов не прекращал заниматься
любимым делом. Его исследования и разработки актуальны до сих пор.
Прах Главного артиллериста страны захоронен у Кремлевской стены.



АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
ВАСИЛЕСКИЙ



Советский военачальник, Маршал Советского Союза , начальник Генерального штаба, член Ставки
Верховного Главнокомандования, Главно-командующий Главным командованием советских войск на
Дальнем Востоке, Министр Вооружённых сил СССР и Военный министр СССР.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 августа 1941 года генерал-майор Василевский
А.М. был назначен заместителем начальника Генерального штаба - начальником Оперативного
управления. С 25 января 1942 года - 1-й заместитель начальника Генерального штаба. 15 мая 1942 года был
назначен исполняющим обязанности начальника Генерального штаба. Начальник Генерального штаба
(26.06.1942-20.02.1945), одновременно заместитель Наркома обороны СССР (14.10.1942-20.02.1945). Внёс
большой

вклад в развитие советского военного искусства, принимал участие в разработке и осуществлении плана
наступательной операции под Сталинградом. По поручению Ставки ВГК координировал действия
Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. Руководил планированием и проведением операций по
освобождению Донбасса, Северной Таврии, Криворожско-Никопольской операции, операции по
освобождению Крыма, Белорусской операции, штурмом Кёнигсберга в апреле 1945 года.

Награждён двумя орденами «Победа», 2 Золотыми медалями, 8-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, Почетным оружием с золотым изображением
Государственного герба СССР, иностранными наградами: 2 ордена Сухэ-Батора (МНР), Орден Боевого
Красного Знамени (МНР), Орден «Народная Республика Болгария» I степени ,Орден Карла Маркса (ГДР),
Орден Белого льва I класса (ЧССР), Орден Белого льва «За Победу» I степени (ЧССР), Орден «Виртути
Милитари» I класса (ПНРОрден Драгоценной чаши I степени (Китай), 2 Военных креста (ЧССР), Военный
крест (Франция), медаль «За победу над Японией» (МНР), медаль «25 лет Монгольской Народной
Республике»,медаль «30 лет победы на Халхин-Голе» (МНР), медаль «50 лет Монгольской Народной
Республике»,медаль «50 лет Монгольской народной армии»,медаль «30 лет победы над милитаристской
Японией»



ФЕДОРЕНКО
ЯКОВ 
НИКОЛЕВИЧ



Советский военачальник, маршал бронетанковых войск (1944), заместитель наркома обороны СССР
(20 июля 1941 – май 1943).

В Красной Армии с 1918 года. В Гражданскую войну – комиссар штаба армии, командир и комиссар
бронепоезда. После войны командовал бронепоездом, дивизионом и полком бронепоездов.

В 1924 году окончил высшую артиллерийскую школу комсостава, в 1930 – курсы партийно-
политической подготовки командиров-единоначальников при Военно-политической академии
имени Ленина, в 1934 – Военную академию имени Фрунзе.

С 1934 года в Московском военном округе, командир танкового полка, с мая 1935 –
механизированной бригады. 26 ноября 1935 года присвоено звание комбриг. С 1937 года начальник
автобронетанковых войск Киевского (с 1938 Особого) военного округа. С 1940 года начальник
Автобронетанкового (затем Главного) управления.

С июля 1941 года – заместитель наркома обороны СССР, с декабря 1942 года – командующий
бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Во время Великой Отечественной
войны неоднократно выезжал в войска, был представителем Ставки Верховного
Главнокомандования в битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, других крупных
операциях. Внёс в годы войны большой вклад в развитие и совершенствование бронетанковых и
механизированных войск, способов их применения в ходе военных действий. Первый советский
военачальник, которому присвоено воинское звание маршал бронетанковых войск (указ от 21
февраля 1944 года).

После войны, с апреля 1946 года – командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Сухопутных войск. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (с 1946). Награды: четыре ордена
Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени,
медали.



МАЛИНОВСКИЙ
РАДИОН
ЯКОВЛЕВИЧ



В историю войны Малиновский вошел и как автор знаменитой военной хитрости. Надо отметить, что
начиная с боев под Сталинградом и на протяжении всей войны наиболее характерной чертой его
полководческого искусства было то, что в замысел каждой операции он закладывал какой-либо
неожиданный для врага способ действий, умел целой системой хорошо продуманных мер ввести
противника в заблуждение и обхитрить его.

Известен случай, когда после марша и отражения первого удара противника в районе Громославки в
танковых корпусах второго эшелона было на исходе горючее. Малиновский приказал вывести танки
этих корпусов из балок, других укрытий на хорошо просматриваемую местность, показав противнику,
что 2-я гвардейская армия еще располагает большой неиспользованной танковой мощью. В результате
добился того, что гитлеровское командование замешкалось и решило продолжать атаки после
перегруппировки своих войск. Малиновский выиграл крайне необходимое время для подвоза
горючего и боеприпасов. Риск был большой, но он был основан на хорошем знании тактики и
психологии гитлеровских генералов. За операцию в районе Котельниково военачальник удостоился
ордена Суворова I степени.

Особое место в биографии Родиона Малиновского занимает Запорожская операция, проведенная
войсками Юго-Западного фронта 10–14 октября 1943 года. Соотношение сил к началу этой операции
было в пользу советских войск. Это позволило за четыре дня прорвать хорошо укрепленные рубежи
противника и выйти на ближние подступы к Запорожью.

При взятии города он провел небывалый в военной истории ночной штурм. В нем одновременно
участвовали три армии и два корпуса. Этот замысел был успешно реализован. В ознаменование
одержанной победы 31 соединение и части стали именоваться Запорожскими. В результате этого
успеха существенно улучшилась обстановка на южном крыле советско-германского фронта, а войска
Юго-Западного фронта, расширив захваченные плацдармы на Днепре, продолжали наступление на
Криворожском направлении, освободили Николаев и Одессу. Была разгромлена мелитопольская
группировка противника — это способствовало изоляции немецких войск в Крыму.

В Ставке за Родионом Яковлевичем давно и прочно укрепилась репутация талантливого полководца,
серьезного, спокойного и вдумчивого военачальника.



ГОЛОВАНОВ
АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ



Встретил войну командиром 212 полка дальнебомбардировочной авиации в
звании подполковника.

Летом и осенью 1941 года выполнил ряд ночных боевых вылетов на бомбардировку важных
военных и промышленных объектов противника.

17 августа 1941 года назначен командиром 81-й авиационной дивизии дальнего действия, в тот
же день ему было присвоено воинское звание полковник.

Генерал-майор авиации (25 октября 1941).

В августе-сентябре дивизия вела бомбежку глубоких немецких тылов
(Берлин, Кёнигсберг, Данциг). С началом Московской битвы дивизия получила задачу
воспрепятствовать немецкому наступлению на Москву и в октябре-ноябре атаковала скопления
войск, переправы, мосты, железнодорожные узлы в Подмосковье, под Рославлем, в
районе Новгород-Северского, аэродромы противника в районах Смоленска, Бобруйска, Могилёва,
железнодорожный и автомобильный мосты через Волгу у Калинина.

24 февраля 1942 года был назначен командующим авиацией дальнего действия (АДД) Ставки
Верховного Главнокомандования.

Генерал-лейтенант авиации (5 мая 1942). С этого момента до конца войны руководил советской
дальней авиацией, пользовался симпатией и доверием со стороны Сталина. Генерал-полковник
авиации (26 марта 1943).

С декабря 1944 года — командующий 18-й воздушной армией, в которой была собрана вся
дальнебомбардировочная авиация. Лично участвовал в осуществлении дальних
бомбардировочных рейдов (например, в бомбардировке Берлина на начальном этапе Великой
Отечественной войны).

За три с половиной года поднимается от подполковника до Главного маршала авиации. Это
рекорд в Советских Вооружённых силах.



ИСАКОВ
ИВАН
СТЕПАНОВИЧ



Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны, Адмирал
Флота Советского Союза. Юные годы будущий генерал провел в Тифлисе. Именно там он также
закончил Тифлисское реальное училище. У мальчика было две настоящие страсти — море и
театр. Но с годами море пересилило все остальное. У Ивана, или, как его звали родные люди,
Ваника, была достаточно большая коллекция книг, где на почетном месте стояли книги про
известных адмиралов Ушакова, Нельсона, Корнилова, Нахимова, Крузенштерна... Рядом с ними на
книжной полке умещались также произведения Жюль Верна и Станюковича.

Сразу же после окончания реального училища, молодой Исаков решил поступить в Санкт-
Петербургский технологический институт. Парень с легкостью сдал вступительные экзамены на
“отлично”. Во время учебы, Иван Степанович не переставал мечтать о морских просторах. Нельзя
не отметить еще одну страсть адмирала – литература, это увлечение он сумел реализовать уже в
зрелые годы.

С 1945 года — адмирал флота.

4 октября 1942 года получил тяжелое ранение во время Новороссийской операции под Туапсе на
Гойтхском перевале, после ампутации ноги остался инвалидом. Тем не менее, это не остановило
Исакова, и после лечения он продолжил службу во флоте.

Академик Абрам Алиханов вспоминал, что Сталин отзывался о нём: «настоящий адмирал флота,
товарищ Исаков. Умница, без ноги, но с головой». Именно так сказал автор исторических и
беллетристических сочинений, редактор Морского атласа, лауреат Сталинской премии (1951),
член-корреспондент АН СССР (1958), член Союза писателей СССР (1964).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года «за умелое руководство войсками,
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в
ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне» Адмиралу
Флота Советского Союза Исакову Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.



РОТМИСТРОВ
ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ



Во время Великой Отечественной войны — на командных должностях на Западном,
Северо-Западном, Калининском, Сталинградском, Воронежском, Степном, Юго-Западном, 2-
м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. С августа 1944 г. — заместитель командующего
бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии. С 1948 г. — на
преподавательской работе в Военной академии Генштаба. В 1958-1964 гг. — начальник
Военной академии бронетанковых войск. В 1964-1968 г. — помощник министра обороны
СССР.

С началом Великой Отечественной войны Ротмистров принимал участие
в приграничных сражениях. На пятый день войны противник окружил управление 3-го
механизированного корпуса и штаб 2-й танковой дивизии, входившей в состав корпуса.
Более двух месяцев Ротмистров с группой солдат и офицеров выходил из окружения по
территории Литвы, Белоруссии и Брянщины. 14 сентября полковник Ротмистров был
назначен на должность командира 8-й танковой бригады 11-й армии Северо-Западного
фронта. Бригада была спешно создана по приказу Ставки из рабочих Кировского
(Путиловского) завода города Ленинграда. В дальнейшем Ротмистров командовал
танковыми частями Степного, Юго-Западного, 2-го Украинского и 3-го Белорусского
фронтов. В их составе он освобождал Харьков, форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-
Шевченковской и других операциях.

В феврале 1944 года Ротмистрову было присвоено воинское звание маршала
бронетанковых войск. При проведении Белорусской операции танковая армия
Ротмистрова входила в состав 3-го Белорусского фронта, которым командовал
Черняховский.



РОКОССОВСКИЙ
КОНТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ



В начале Великой Отечественной войны Рокоссовскому было 44 года, и он в звании генерал-
майора командовал 9-м механизированным корпусом в Киевском особом военном округе. Во
время наступления гитлеровцев на Москву он руководил обороной северо-западного
направления. Организовал успешное контрнаступление советских войск на Солнечногорском и
Истринском направлениях, в результате чего были разгромлены ударные группировки немцев,
пытавшихся обойти столицу СССР, а вермахт потерпел первое поражение во Второй мировой
войне. Командующий в то время Западным фронтом Г. К. Жуков исключительно высоко
отозвался о Рокоссовском как об организаторе обороны на этом участке фронта, а также о его
личных воинских качествах. Однако имя выдающегося участника обороны Москвы сами
москвичи узнали не сразу: в первые месяцы в сводках новостей оно скрывалось просто за
буквой «Р».

В июле 1941 года, когда немцы прорывались по направлению к Воронежу, Рокоссовского
назначили командующим Брянским фронтом. Контрударом Рокоссовский сорвал прорыв
немцев в сторону Ельца. Он вообще, как говорили, обладал даром предвидения в отношении
действий противника и, кроме того, умел одинаково хорошо провести как наступательную, так
и оборонительную операцию. Именно талант Рокоссовского способствовал окружению 300-
тысячной группировки немецкого генерала Паулюса под Сталинградом, успешной обороне на
Курской дуге, освобождению в ходе наступления территории от Гомеля до Киева и т. д

Константин Рокоссовский – маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945), удостоен высшего военного ордена "Победа". Награжден
семью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, шестью орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, иностранными
орденами; Почетным оружием с изображением Государственного герба СССР, многими
советскими и зарубежными медалями.

Константин Рокоссовский умер 3 августа 1968 года. Похоронен на Красной площади в Москве.
Урна с его прахом установлена в Кремлёвской стене.



КОНЕВ
ИВАН
СТЕПАОВИЧ



Конев родился 16 декабря 1897 г. в крестьянской семье в деревне Лодейно, недалеко от
Архангельска. Он поступил на службу в царскую армию в пятнадцать лет. В 1916 г. он служит на Юго-
Западном фронте, в артиллерии, а после революции вступает в большевистскую партию и в 1918 г.
поступает на службу в Красную Армию.

В начале Великой Отечественной войны Конев командовал группой армий, принявшей на себя
удары немецких войск под Смоленском и на границе Московской области. В конце 1943 г. Конев стал
командовать 2-м Украинским фронтом, что означало подчинение Жукову, командовавшему 1-м
Украинским фронтом. Сталин намеренно поощрял соперничество Жукова и Конева, чтобы у обоих
было стремление взять Берлин: ни один из них не был ответствен за это единолично. В начале 1944
г. Жуков и Конев окружили две группировки немецких войск в районе Корсуня и уничтожили и
захватили в плен больше ста тысяч неприятельских солдат и офицеров. Затем они начали
наступление по фронту в 350 миль, освобождая советскую территорию от немецких войск. Ими
было уничтожено 380 000 и захвачено в плен 158 000 человек из отборных частей Гитлера. 20
февраля Сталин произвел Конева в Маршалы Советского Союза.Осенью 1944 г. Конев приостановил
наступление, чтобы дать возможность подтянуться частям, ответственным за снабжение армии. 12
января 1945 г. советские войска возобновили наступление и к 15 февраля вышли на линию Одер-
Нейссе. Здесь Конев снова остановился, чтобы пополнить запасы боеприпасов и продовольствия, а
16 апреля начал наступление на Берлин. Еще через девять дней части Конева встретились на Эльбе с
частями американцев, наступавших с запада. Вскоре войска Конева первыми среди союзников
вступили в Берлин. 2 мая Конев и Жуков приняли сдачу города. В 1955 г. Конев стал первым
заместителем министра обороны СССР и одним из создателей Восточноевропейского
коммунистического военного блока. Когда была создана организация Варшавского Договора, Конев
стал Главнокомандующим ее вооруженными силами. В 1960 г. он стал инспектором группы
генеральных инспекторов Министерства обороны. Эту должность он занимал до своей смерти.
Жизнь Конева оборвалась в мае 1973 года.



МЕРЕЦКОВ
КИРИЛЛ
АФАНАСЕВИЧ



В ноябре 1941-го стал командиром 4-й армии и принял участие в Тихвинской
наступательной операции, в результате которой была предотвращена полная блокада
Ленинград и соединение немецких войск с финскими. В декабре 1941-го был создан
Волховский фронт, а Мерецков назначен его командующим. В январе 1943 в ходе операции
«Искра» удалось прорвать блокаду Ленинграда, за ее проведение Мерецков получил орден
Суворова 1-й степени. После упразднения Волховского фронта он возглавил Карельский
фронт, силы которого в течение 1944 года в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-
Киркенесской операциях разбили

финские и немецкие части. Были освобождены Карелия, советское Заполярье, север
Норвегии, а Финляндия вышла из войны. В октябре 1944-го Мерецкову было присвоено
звание Маршала СССР. Мерецков оставался в армии до конца своей жизни. Уже после
Победы он в течение 9 лет возглавлял поочередно Приморский, Московский, Беломорский и
Северный военные округа. Кирилл Афанасьевич занимал должность начальника высших
стрелково-тактических курсов усовершенствования офицеров Советской Армии.



ГОВОРОВ
ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОИЧ



В Великой Отечественной войне (1941–1945) артиллерийский генерал Л. А. Говоров стал
командующим 5-й армией, защищавшей подступы к Москве на центральном направлении.
Весной 1942 года по заданию И. В. Сталина он выехал в осажденный Ленинград, где вскоре
возглавил фронт (псевдонимы: Леонидов, Леонов, Гаврилов). 18.01.1943 года войска
генералов Говорова и Мерецкова прорвали блокаду Ленинграда (операция «Искра»), нанеся
встречный удар под Шлиссельбургом. Через год они нанесли новый удар, сокрушив
«Северный вал» немцев, полностью сняв блокаду Ленинграда. Немецкие войска
фельдмаршала фон Кюхлера понесли огромные потери. В июне 1944 года войска
Ленинградского фронта провели Выборгскую операцию, прорвали «линию Маннергейма» и
взяли г. Выборг. Л. А. Говоров стал Маршалом Советского Союза (18.06.1944), Осенью 1944
года войска Говорова освободили Эстонию, взломав вражескую оборону «Пантера».

Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, маршал одновременно был
представителем Ставки в Прибалтике. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В мае 1945 года войскам фронта сдалась в плен немецкая группа армий «Курляндия».

14 раз салютовала Москва войскам полководца Л. А. Говорова. В послевоенный период
маршал стал первым Главнокомандующим противовоздушной обороны страны. Умер в
1955 году на 59-м году жизни.

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.
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