
Советские полководцы в Сталинградской 
битве

Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода.
Земля тонула в серости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный 
Сталинград.



Сталинградская битва была особым событием в годы второй мировой войны. 
Она вышла за рамки представлений о способах ведения боевых действий и о 
психологических возможностях человека в условиях, сложившихся в борьбе за 
этот относительно небольшой участок земли на правом берегу Волги. В 
Сталинградской битве наиболее трудным и опасным был период ведения 
оборонительных действий. Сложнейшие условия ведения оборонительных боев 
и операций требовали применения специфических способов достижения 
поставленных целей, нестандартного мышления командиров и командующих. 
От бойцов и командиров требовалось умение трезво оценивать сложившуюся 
обстановку, полностью использовать имеющиеся возможности и добиваться 
поставленных целей в борьбе со значительно превосходящими силами 
противника.



Николай Федорович Ватутин родился 1901 г. в селе 
Чепухино (ныне Ватутино) Воронежской губернии в 
многодетной крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу первым учеником, затем с отличием 
двухклассное земское училище в городе Валуйки, 
поступил в коммерческое училище в городе Уразово и 
учился прилежно, получая от земства небольшую 
стипендию. Однако когда стипендию выплачивать 
перестали, был вынужден вернуться в родное село, где 
сразу устроился работать в волостное правление. В 1915 
году был призван в армию. Принимал участие в боевых 
действиях в Первой Мировой войне. После гражданской 
войны окончил военную академию  и стал кадровым 
офицером.
 После начала Великой Отечественной войны Н.Ф. 
Ватутин направляется на фронт. С июля 1941 г. по май 
1942 г.  − начальник штаба Северо-Западного фронта. 29 
июля 1941 г.,  рекомендуя его кандидатуру, Г. К. Жуков 
писал, что необходимо: «поставить во главе фронта 
опытного и энергичного командующего. Конкретно 
предлагаю Ватутина».

Николай Федорович 
Ватутин 



Во время Сталинградской битвы Ватутину 
доверяют командование Юго-Западным 
фронтом, который готовится к мощному 
контрнаступлению против вражеской 
группировки, вышедшей к Волге. Его войска во 
взаимодействии с войсками Сталинградского и 
Донского фронтов окружают 330-тысячную 
группировку противника под Сталинградом, а в 
декабре 1942 г. во взаимодействии с левым 
крылом Воронежского фронта проводят 
Среднедонскую операцию, наносят решительное 
поражение группировке противника на Среднем 
Дону, окончательно сорвав план противника 
деблокировать окруженные под Сталинградом 
войска.
В марте 1943 г. Н. Ф. Ватутин вновь назначен 
командующим Воронежским фронтом.
 Н.Ф. Ватутин внес значительный вклад в 
развитие теории и практики контрнаступления, 
окружения и разгрома крупных группировок 
противника, действий подвижных групп фронта и 
армии, осуществления решительного маневра 
войсками, организации устойчивой и активной 
глубоко эшелонированной оперативной обороны.
 Солдаты говорили о своём генерале: «Там, где 
Ватутин, − там победа».



29 февраля 1944 г. Ватутин Н.Ф. выехал в войска. Возвращаясь из штаба 13-й 
армии, был обстрелян  в собственном тылу бандеровцами, ранен в левое 
бедро. Его доставили в военный госпиталь города Ровно, откуда переправили 
в Киев.  За жизнь полководца боролись лучшие врачи, в том числе известный 
хирург Н. Бурденко. К сожалению, не помогла и ампутация. В ночь на 15 
апреля 1944 г. Николай Федорович Ватутин скончался от заражения крови.
17 апреля 1944 г. его похоронили в Киеве в Мариинском парке. В час 
погребения генералу армии Ватутину была отдана последняя воинская 
почесть − в Москве прозвучал салют в двадцать четыре залпа из двадцати 
четырех орудий. Николай Федорович Ватутин 6 мая 1965 г. был посмертно 
представлен к званию Героя Советского Союза.



Толбухин Федор 
Иванович

Федор Иванович Толбухин родился в 
многодетной крестьянской семье в деревне 
Андроники Ярославской губернии 3 (16 июня) 
1894 г.
Начал армейскую службу в 1915 г. 
вольноопределяющимся, пройдя курс обучения 
в школе шоферов при Петроградской учебно-
автомобильной роте.  В 1926 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии 
им. Фрунзе, в 1930 г. – Курсы 
усовершенствования начальствующего 
состава, а в 1934 г. –оперативный факультет 
Военной академии имени М.В. Фрунзе. После 
десятилетия на должности начальника штаба 
стрелковой дивизии, в ноябре 1930 г. он стал 
начальником штаба стрелкового корпуса. В 
1938 г. комбриг Толбухин стал начальником 
штаба Закавказского военного округа. С тех пор 
и до самой смерти судьба Ф.И. Толбухина была 
тесно переплетена с южными рубежами нашей 
Родины.



С мая 1942 г. по февраль 1943 г. Ф. И. Толбухин участвовал в Сталинградской эпопее – весной 1942 г. в 
должности заместителя командующего войсками Сталинградского военного округа, а с июля 1942 года 
в должности командующего 57-й армией, которая остановила на южных подступах к Сталинграду 4-ю 
танковую армию вермахта, повернутую немцами с Кавказского на Сталинградское направление. 
Обеспечивая глубокое оперативное построение войск с высокой противотанковой устойчивостью, Ф.И. 
Толбухин стремился, несмотря на острый недостаток сил и средств, иметь в глубине сильные резервы, 
оснащенные противотанковыми средствами, с тем, чтобы быстро ликвидировать возможные 
прорывы противника. После тяжелейших оборонительных боев силы армии были сохранены, и с 
началом общего контрнаступления под Сталинградом 57-я армия успешно выполнила задачи по 
окружению, расчленению и уничтожению группировки противника. Способность к критической 
оценке собственных решений и действий, анализу приобретенного опыта и стремление к 
совершенствованию своего полководческого искусства и боевого мастерства подчиненных 
командиров не подвели Толбухина и на этот раз. И.В. Сталин высоко оценил таланты опытного 
войсководца: в январе 1943 г.  Ф.И. Толбухину было присвоено звание генерал-лейтенанта, а к сентябрю 
того же года он стал уже генералом армии. С самого начала своих действий по прикрытию Сталинграда 
с юга и до перехода в наступление 20 ноября 1942 года, 57 армия без шума, спешки, продуманно и 
организованно вела оборонительные и частные наступательные бои и операции. Мы называли ее 
армией порядка и организованности и любили ее командование за исключительно внимательное и 
бережливое отношение к людям, к воинам, в каком бы звании они ни были.



В годы войны особенно ярко выявились такие качества Толбухина, как 
безупречное выполнение служебного долга, личное мужество, полководческий 
талант, душевное отношение к подчиненным... После войны Ф.И. Толбухин, 
занимая ответственные посты и будучи очень больным, продолжал успешно 
выполнять свои обязанности. Никогда не забуду, как Федор, лежа на больничной 
койке, буквально за несколько минут до своей кончины, уверял, что завтра он 
выйдет на работу

Это был маршал, который боролся не только за победу, но и за жизни своих 
солдат. В бессонной штабной работе, в точном расчете и оценке сил 
противника, и подготовке собственных войск Толбухин не щадил себя. Он 
буквально горел своим делом, потому и ушел из жизни в первые послевоенные 
годы, прожив всего 55 лет. Под его командованием войска нашей страны 
прошли от окопов Сталинграда до дальних границ Европы, освобождая от 
гнета нацистов Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Такого 
числа европейских стран всего за полгода войны не прошел с победоносными 
войсками ни один полководец Второй мировой войны, кроме бывшего 
питерского бухгалтера, крестьянского сына и русского офицера – Федора 
Ивановича Толбухина.



Чуйков Василий Иванович

Василий Иванович Чуйков родился в селе 
Серебряные Пруды (ныне Московская 
область) в семье крестьянина. В 12 лет вместе 
со старшими братьями перебрался в 
Петербург на заработки. Ученик, затем 
слесарь в шорной мастерской. После 
Февральской революции 1917 года 
добровольно поступил на флот юнгой отряда 
минеров в Кронштадте. В 1918 г. вступил в 
Красную Армию, поступил курсантом в 
Московские военно-инструкторские курсы 
РККА. Участвовал в подавлении лево-
эсеровского мятежа в Москве.



В сентябре 1942 г. В.И. Чуйков вступил в 
должность командующего 62-й армией. Ему было 
поручено отстоять город любой ценой. 
Противнику не удалось с ходу разгромить 62-ю и 
64-ю армии и овладеть Сталинградом,  
гитлеровские войска готовились окружить город и 
уничтожить оборонявшие его советские армии. В 
сентябре части вермахта потеснили войска 62-й 
армии и ворвались в центр города, а на стыке 62-й 
и 64-й армий прорвались к Волге. «Мы не думали о 
спасении, а только о том, как бы подороже отдать 
свою жизнь − другого выхода не было…», − 
вспоминал Чуйков о днях тяжелейших боев за 
город.
Октябрь 1942 г. стал самым трудным месяцем в 
обороне Сталинграда. В условиях 
непрекращающегося натиска немецких войск 
борьба за плацдармы у Волги, на Мамаевом кургане 
и на заводах в северной части города проходила 
особенно ожесточенно. Концентрация противника 
на участках наступления была беспрецедентной, 
советские армии нуждались в продовольствии, 
боеприпасах и технике, но продолжали биться из 
последних сил.



С началом Сталинградской стратегической 
наступательной операции 62-я армия В.И. Чуйкова 
продолжала вести бои в Сталинграде, сковывая 
силы противника, одновременно готовясь к 
переходу в наступление. 1 января 1943 г. армия 
была передана Донскому фронту и в его составе 
участвовала в операции по ликвидации 
окруженной под Сталинградом группировки 
немецких войск. 28 января Чуйков был награжден 
своим первым орденом Суворова I-ой степени. В 
апреле 1943 г. 62-я армия за беспримерный 
массовый героизм и стойкость личного состава 
была преобразована в 8-ю гвардейскую.



 Из аттестации, подписанной в июле 1945 г. 
маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым: «Тов. 
Чуйков всесторонне развитый и культурный 
генерал… В прошедших боях армия показала 
высокую организованность, стремительность в 
преследовании, упорство в обороне и смелость 
при штурме укрепленных позиций. Тов. Чуйков в 
боях, независимо от сложности боевой 
обстановки, идет смело на рискованные решения. 
В боях проявляет исключительные храбрость и 
отвагу. В тяжелые периоды боя всегда находился 
на самых ответственных участках боевых 
действий войск армии. Настойчив, 
дисциплинирован, инициативен, энергичен, 
требователен к себе и подчиненным, смелый и 
храбрый, по характеру твердый, вспыльчивый. 
Заботу о подчиненных проявляет. Среди личного 
состава пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением». 
Скончался Иван Васильевич 18 марта 1982 г. 
Согласно собственному завещанию, он был 
похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Именем В.И. Чуйкова названа одна из центральных 
улиц Волгограда − именно та, по которой проходила 
передовая линия обороны 62-й армии



Шумилов Михаил 
Степанович

Родился в семье крестьянина 17 ноября 1895 г. 
в селе Верхняя Теча ныне Шадринского 
района 
Курганской области.
С отличием окончил сельскую школу, в 
результате чего получил земскую стипендию
для поступления в учительскую семинарию.
В 1916 г. был призван в ряды русской 
Императорской армии, после чего был 
направлен на учёбу в Чугуевское военное 
училище, после окончания в 1917 году в чине 
прапорщика был направлен на должность
младшего офицера Кременчугского полка, в 
состав которого с марта 1917 года принимал
участие в боевых действиях на западном 
фронте во время мировой войны.

 



В августе 1941 года назначен на должность 
заместителя командующего 55-й армии в
составе Ленинградского фронта. В январе 
1942 года был назначен на должность 
заместителя командующего 21-й армии в 
составе Юго-Западного фронта, после чего
принимал участие в ходе боевых действий 
лета 1942 года на Харьковском направлении
и на Дону. В августе 1942 года генерал-майор
Михаил Степанович Шумилов был назначен
на должность командующего 64-й армии,
которая около месяца сдерживала 4-ю 
танковую армию под командованием 
Германа Гота на дальних подступах к 
Сталинграду, благодаря чему 
промышленные предприятия, 
расположенные на юге города, продолжали 
работать. 



Родина высоко оценила заслуги  
Шумилова М. С. , наградив его тремя 
орденами Ленина , четырьмя 
орденами
Красного Знамени, двумя орденами
Суворова I степени, орденом Кутузова
I степени, орденами Красной Звезды, 
многими медалями. 

 Умер 28 июня 1895 г. в Москве, 
похоронен
в Волгограде на Мамаевом кургане.
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Поклонимся великим тем годам
Тем славным командирам и 
бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым,
Всем тем, которых забывать 
нельзя
Поклонимся, поклонимся, друзья!


