
Герой советского союза, маршал 
артиллерии
Василий Иванович Казаков
(1898-1968)

                                    Выполнил: Тепнин Л. 211П



Родился 18 июля (30 по старому стилю) 1898 г. в деревне Филиппово Нижегородской 
губернии, Княгининского уезда, Бутурлинской волости.
Отец – Иван Васильевич Казаков (1875-1931) – крестьянин деревни Филиппово 
Нижегородской губернии, православного исповедания. Работал кочегаром в 
пароходной компании, дворником, извозчиком в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.
Мать – Евдокия Андреевна Казакова (в девичестве Ларина, 1876-1966) – крестьянка 
деревни Филиппово Нижегородской губернии, православного исповедания.
До восьми лет жил в деревне у дедушки с бабушкой. Его родители отправились на 
заработки в Петербург. Вскоре отец вызвал Васю к себе. Будучи восьмым ребенком в 
семье, начал трудовую деятельность с тринадцати лет в Петербурге в акционерном 
обществе «Сименс и Гальске».



Был женат дважды. Первая жена — Казакова (Коростелова) Евдокия Алексеевна 
(1904—?). Сын — Виктор (род. 28.08.1922) — воевал на фронте, окончил службу в 
звании генерал-лейтенанта артиллерии. Внук Сергей Викторович также служил 
офицером-артиллеристом.

Гражданская жена — майор медицинской службы Галина Павловна Шишманева 
(1911—1943), которая погибла во время налёта немецко-фашистской авиации на штаб 
фронта в 1943 году. Похоронена в г. Курске, шефство над могилой с 2015 года 
осуществляют студентки КГМУ.

Вторично женился на связистке штаба фронта Светлане (26.12.1924 — 4.10.2019), 
которая в первые дни войны потеряла всю свою семью. Похоронена в могиле мужа. В 
этом браке родились дочери Светлана и Тамара.

Всего у Василия Ивановича было семеро детей: трое своих и четверо усыновлённых.



В Великую Отечественную войну вступил в июле 1941 года в должности начальника артиллерии 7-го 
механизированного корпуса на Западном фронте в Лепельском контрударе, вскоре назначен 
начальником артиллерии оперативной группы К. К. Рокоссовского в районе Ярцево, с августа 1941 
года начальник артиллерии 16-й армии Западного фронта. Хорошо проявил себя в тяжёлых 
оборонительных боях первого периода войны (Смоленское сражение, битва за Москву). Для борьбы 
с немецкими танками предложил идею комбинированных противотанковых опорных пунктов, в 
которых взаимно дополняли друг друга огонь противотанковой и тяжёлой артиллерии, а также 
ружейно-пулемётный огонь против вражеской пехоты. Впоследствии создание таких опорных 
пунктов стало обязательным требованием в организации обороны во всей действующей армии. 
Кроме того, был противником равномерного сосредоточения артиллерии по всему фронту обороны, 
всегда стремился к её массированному применению на наиболее угрожаемых участках. Требовал 
высокой манёвренности артиллерии как на поле боя, так и по всей армейской полосе обороны.



С июля 1942 года — начальник артиллерии Брянского фронта. С октября 1942 года сражался в 
Сталинградской битве, будучи начальником артиллерии Сталинградского и Донского фронтов. 
При подготовке артиллерийской подготовки в начале операции «Кольцо» разработал с учётом 
опыта войны принципиально новую схему артподготовки: продолжительность в 55 минут 
вместо ранее принятых в 2-2,5 часа, максимальное задействование всей артиллерии в 
артподготовке и высокая интенсивность огня, отказ от ранее широко практиковавшихся пауз и 
ложных переносов огня. При этом ему пришлось выдержать жёсткий конфликт с 
представителями ГАУ генералами А. К. Сивковым и И. Д. Векиловым, требовавшим проведения 
артподготовки в соответствии с устаревшими нормативными документами. Доложив о 
конфликте командующему фронтом К. К. Рокоссовскому, Казаков с ним обратился к 
представителю Ставки ВГК Н. Н. Воронову, которого убедил утвердить новую схему 
артподготовки[3].

С февраля 1943 года — командующий артиллерией Центрального фронта. Артиллеристы 
фронта прославились быстрым истреблением ударных танковых группировок врага на северном 
фасе Курской битвы, успешно поддерживали наступавшие советские войска в битве за Днепр. 



Сохранил свой пост при переименованиях фронта в октябре 1943 года в 
Белорусский фронт, а в апреле 1944 года — в 1-й Белорусский фронт, 
воевал на этом фронте до окончания войны. За наступательный период 
войны сыграл одну из ключевых ролей в десятках фронтовых и 
стратегических наступательных операций, из которых наиболее 
грандиозными являются Белорусская, Висло-Одерская, Восточно-
Померанская и Берлинская стратегические операции[2].

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 года за 
отличия в Висло-Одерской операции: умело организовал управление 
огнём артиллерии фронта на направлении главного удара, лично 
руководил её использованием в боях за город-крепость Познань.


