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КАЗАКОВ Михаил Ильич – Комдив с 31.12.1939 приказ НКО №05150
Советский военачальник. (26.09(09.10).1901, д. Великуша Кичменгско-Городецкого у-

да Северо-Двинской губ., – 25.12.1979, Москва). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г.
В РККА с июля 1920 г. Военное образование: КУВКС г. Новочеркасск (1927); Военная акаде-
мия РККА имени М.В.Фрунзе (1931); Академия Генштаба РККА (1937). После Октябрьской
революции 1917 г. был членом ревкома и бойцом продотряда. На военную службу в Красную
Армию призван в июле 1920 г. в 3-й запасный полк в г. Архангельск, с августа исполнял долж-
ность секретаря военкома полка. Участник Гражданской войны с августа 1920 г. на Южном
фронте: переписчик в канцелярии военкома 136-й бригады 46-й стрелковой дивизии, затем
красноармеец 407-го стрелкового полка. Участвовал в боях с войсками генерала П.Н. Вран-
геля на Никопольском плацдарме, затем в Перекопско-Чонграской операции, с декабря 1920 г.
в ликвидации бандитизма в Крыму. После войны на политической работе в 46-й и 3-й Крым-
ской стрелковых дивизиях:       С июля 1921 г. политрук роты, с января 1922 г. помощник воен-
кома 21-го стрелкового полка, с марта военком 19-го стрелкового полка, затем парторганизатор
7-го полка. С июня 1924 г. проходил службу во 2-й кавалерийской дивизии Червонного каза-
чества, военком 8-го кавалерийского полка, затем инструктор-информатор политотдела диви-
зии, помощник командира полка по хозяйственной части. В 1927 г. окончил кавалерийские
Курсы усовершенствования командного состава РККА в Новочеркасске, а в 1931 г. Военную
академию РККА им. М.В. Фрунзе. После получения высшего образования переведен на опера-
тивную работу: с мая 1931 г. заместитель начальника административно-хозяйственного отдела
академии; С июня 1933 г. начальник 1-й части штаба 2-го кавалерийского корпуса им. Совнар-
кома УССР. С 2 марта 1936 г. командир и военный комиссар 29-го кавалерийского полка 5-
й кавалерийской дивизии Киевского военного округа. С 13 июля 1937 г. заместитель началь-
ника штаба Среднеазиатского военного округа. С 3 апреля 1938 г. начальник штаба Средне-
азиатского военного округа. С августа 1941 г начальник штаба созданной на базе округа 53-й
отдельной армии, которая по соглашению, подписанному СССР, Англией и Ираном, вводилась
на территорию Ирана для поддержания в занятых регионах общественного порядка, обеспече-
ния постоянной боевой готовности войск к защите южных рубежей и ограждения последних
от проникновения иностранных разведок. С 30 октября 1941 г. временно исполнял должность
командующего армией. После расформирования штаба по личной просьбе направлен в дей-
ствующую армию. С 17 января 1942 г. начальник штаба Брянского фронта. С 20 июля 1942
г. начальник штаба Воронежского фронта. Участвовал в подготовке и планировании Остро-
гожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской операций. С 2 февраля 1943 г. команду-
ющий 69-й армией. С 22 марта 1943 г. помощник командующего войсками Резервного, затем
Степного фронтов. С июля 1943 г. заместитель командующего войсками Брянского фронта.
С 10 октября заместитель командующего войсками Прибалтийского фронта. С 20 октября
1943 г. заместитель командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта. С 20 января 1944
г. командующий 10-й гвардейской армией 2-го Прибалтийского фронта. Успешно действуя на
направлении главного удара фронта, армия под его командованием участвовала в освобож-
дении Риги и разгроме Курляндской группировки противника. За умелое руководство вой-
сками, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в годы войны, М.И. Казакову в феврале 1978 г. было присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны М.И. Казаков до августа 1946 г. продолжал командовать 10-й гвардейской
армией. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. С августа 1946 г. заместитель командую-
щего войсками Закавказского военного округа. С февраля 1947 г. начальник штаба Закавказ-
ского военного округа. В августе 1949 г. он был освобожден от должности «за неправильное
отношение к вопросам национальных формирований в военном округе» и назначен помощни-
ком командующего войсками Южно-Уральского военного округа. С ноября 1950 г. начальник
штаба Одесского военного округа. С мая 1953 г. командующий войсками Уральского военного
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округа. В январе 1956 г. заместитель главкома Сухопутных войск по боевой подготовке. С
декабря 1956 г. командующий войсками Южной группы войск (Венгрия). С 26 октября 1960
г. командующий войсками Ленинградского военного округа. С 30 октября 1965 г. начальник
штаба Объединенных вооруженных сил государств – участников Варшавского Договора – 1-
й заместитель начальника Генерального штаба. С августа 1968 г. военный инспектор-совет-
ник в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2, 4–7-
го созывов. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Воинские звания: Герой Совет-
ского Союза (21.02.1978); майор (13.12.1935); полковник (13.07.1937); комбриг (15.07.1938);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (19.01.1943); генерал-полковник (13.09.1944);
генерал-армии (08.08.1955). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда (21.02.1978 №11293);
орден Ленина (06.11.1945); орден Ленина (11.10.1961); орден Ленина (21.02.1978); орден
Октябрьской Революции (08.10.1971); орден Красного Знамени (04.02.1943); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (22.02.1968); орден Красного Знамени; орден
Суворова 1-й степени (30.07.1944); орден Суворова 2-й степени (29.06.1945); орден Куту-
зова 1-й степени (18.09.1943); орден Красной Звезды (22.02.1941); орден Красной Звезды
(22.01.1942); орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КАЗАНСКИЙ Евгений Сергеевич – Комдив       с 20.11.1935 приказ НКО №2395
Советский военачальник. Родился 21 января 1896 г. в селе Нарышкино Орловской губер-

нии в семье сельского священника. Русский. Член ВКП(б) с апреля 1917 г. Окончил четыре
класса Орловской духовной семинарии в 1912 г. и один курс Киевского политтехникума в
1913 г. С августа 1913 г. в РИА. В сентябре 1914 г. окончил Павловское военное училище
(выпущен досрочно) и направлен в 17-й пехотный полк. Участник Первой мировой войны.
Командовал ротой, был начальником пулеметной команды полка. Чины и должности в РИА:
штабс-капитан, врид командира батальона. В РККА добровольно с июля 1918 г. Участник
Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: в 1918 г. – рядового красноармейца,
начальника бронеавтомобиля Владикавказского отряда (июль – сентябрь 1918 г.), заведую-
щего военным отделом Владикавказского исполкома (сентябрь – декабрь 1918 г.), начальника
Владикавказских пехотных курсов (с декабря 1918 г.); в  1919 г.  – на подпольной работе в
Азербайджане. Был выслежен, бежал в Грузию. Там был арестован и посажен в Метехский
замок. После освобождения организовывал партизанские отряды на территории Черноморья.
С января 1920 г. командующий повстанческой (зеленой) армией Черноморья. С октября 1920
г. помощник начальника 6-х Петроградских пехотных курсов. С февраля 1921 г. начальник 1-
й Петроградской пехотной школы. При подавлении Кронштадтского мятежа в марте 1921 г.
командовал Северной группой войск. В боях был ранен и контужен. После Гражданской войны
на ответственных должностях в войсках и военно-учебных заведениях РККА. С 16 июня 1921
г. начальник Ленинградской пехотной школы. Из характеристики на Е. С. Казанского, подпи-
санной в 1922 г. начальником Главного управления военно-учебных заведений РККА Н. Н.
Кузьминым: «Энергичен, с большой инициативой, сообразителен, умен, в обстановке всякой
прекрасно разбирается, внешне суров, требователен, но по существу человек добрый, време-
нами резкий. Школу поставил на должную высоту…» В 1924 г. окончил Высшие академиче-
ские курсы при Военной академии РККА. С января 1926 г. командир 2-й Туркестанской стрел-
ковой дивизии. С марта 1926 г. командир 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. Участник
боевых действий по ликвидации басмачества в Средней Азии. Из аттестации за 1927 г. на Е.
С. Казанского, подписанной командующим войсками Среднеазиатского военного округа К. А.
Авксентьевским: «Тов. Казанский за год пребывания в САВО и командуя 1-й стр. дивизией,
выказал себя отличным во всех отношениях командиром. Обладает большой военной эруди-
цией, большим боевым опытом и строевым стажем. Тверд, энергичен, до чрезвычайности энер-
гичен, но не переходит определенные границы. Прекрасно поставил дело учебы и воспитания и
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бойцов и начсостава дивизии… показал себя превосходно подготовленным командиром, спо-
собным командовать войсковым соединением до корпуса включительно…» В 1928 г. окончил
КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 1928 г. командир и военком
2-й Кавказской стрелковой дивизии. С 16 января 1930 г. командир и военком 13-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии. С 3 февраля 1932 г. начальник штаба Управления военно-учебных
заведений Главного управления РККА. С 1 февраля 1933 г. начальник Управления военно-
учебных заведений Главного управления РККА. С 2 февраля 1936 г. командир и военком 5-
го стрелкового корпуса. С 13 апреля 1937 г. зачислен в распоряжение наркома обороны. Член
Военного совета при наркоме обороны. Арестован 16 мая 1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 26 сентября 1937 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Указом ПВС СССР от 25 августа
1938 г. лишен государственных наград и почетного революционного оружия. Определением
Военной коллегии от 30 июня 1956 г. реабилитирован. Указом ПВС СССР от 26.4.1967 г. вос-
становлен в правах на награды и почетное революционное оружие. Воинские звания: комдив
(20.11.1935). Награды СССР: 2 ордена Красного Знамени (24.10.1925 № 3075; 24.10.1925 №
395); орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР (23.02.1928); Почетное револю-
ционное оружие (03.06.1921).

КАЛНИН Карл Иванович – Комдив с 31.05.1936 приказ НКО №982/п
Советский военачальник. Родился в ноябре 1884 г. в Рижском уезде Лифляндской губер-

нии в крестьянской семье. Латыш. Член ВКП(б) с 1904 г. Окончил начальную школу и выдер-
жал экзамен за курс городского училища. В 1907 г. призван на военную службу. В 1908 г.
прошел курс обучения в Рижском унтер– офицерском батальоне, а в 1910 г. окончил школу
подпрапорщиков. Участник Первой мировой войны. Служил в 114-м пехотном полку. В авгу-
сте 1917 г. произведен в офицеры. Будучи в армии, занимался революционной деятельностью
в латышских частях. Последний чин и должность в старой армии – прапорщик, младший офи-
цер 3-го Латышского стрелкового полка. После Февральской революции 1917 г. работал в
Латвии помощником комиссара 7-го района г. Риги. После Октябрьской революции 1917 г. –
выборный командир 3-го Латышского стрелкового полка (октябрь 1917 г. – февраль 1918 г.).
В боях пять раз ранен. В РККА добровольно с февраля 1918 г. Участник Гражданской войны,
в ходе которой занимал должности: командующего 1-й колонной советских войск Северного
Кавказа (февраль – март 1918 г.), командующего войсками Ростовского фронта (апрель – май
1918 г.), командующего войсками Северного Кавказа (май – сентябрь 1918 г.), командира 1-
й бригады 1-й Московской рабочей дивизии (май – июнь 1919 г.), начальника той же дивизии
(июнь – август 1919 г.), начальника 54-й стрелковой дивизии (август 1919 г. – февраль 1920
г.), начальника управления запасных войск Западно-Сибирского военного округа (февраль –
сентябрь 1920 г.), начальника 23-й стрелковой дивизии (сентябрь 1920 г. – май 1921 г.). После
Гражданской войны на ответственных командных должностях в РККА, в войсках конвойной
стражи СССР и Осоавиахиме СССР. В1921-1922 гг. командир 3-й отдельной стрелковой бри-
гады, помощник начальника и начальник 3-й Казанской стрелковой дивизии. В 1923 г. окончил
Высшие академические курсы (ВАК) при Военной академии РККА. До осени 1924 г. коман-
довал 14-й стрелковой дивизией. С октября 1924 г. помощник командира 10-го стрелкового
корпуса. С июня 1925 г. помощник инспектора вневойсковой и физической подготовки РККА.
С апреля 1926 г. врид инспектора по военизации и физической подготовке РККА. В сентябре
1926 г. назначен инспек-тором по стрелково-тактическому делу Учебно-строевого управления
Главного управления РККА. С июня 1927 г. начальник штаба, а с октября 1928 г. замести-
тель начальника войск конвойной стражи СССР. Постановлением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 21 апреля 1934 г. утвержден начальником Центрального управления конвойных
войск СССР. С октября 1934 г. в распоряжении Управления по командно-начальствующему
составу РККА. В начале 1935 г. зачислен в резерв РККА и откомандирован в распоряжение
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Центрального Совета Осоавиахима СССР, где занимал должность ответственного инструк-
тора. Член ЦИК Крымской АССР (1922), член Моссовета (1923-1924). Арестован 8 июня 1937
г. Военной коллегией Верховного суда СССР 2 ноября 1937 г. по обвинению в принадлежности
к антисоветской организации приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот
же день. Определением Военной коллегии от 23 сентября 1958 г. реабилитирован. Воинские
звания: комдив (31.05.1936). Награды СССР: орден Красного Знамени (1928 № 13838).

КАПУЛОВСКИЙ      Иван      Дмитриевич – Комдив с      20.11.1935 приказ НКО
№2395

Советский военачальник. Родился в сентябре 1894 г. в  селе Озирна Звенигородского
уезда Киевской губернии в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б) с 1918 г. (в 1917 г.
состоял в Украинской партии боротьбистов). Окончил сельскую школу, Звенигородское город-
ское училище в 1911 г. и телеграфные курсы в г. Одессе в 1914 г. Был студентом сельскохозяй-
ственного института и института народного хозяйства. Учебу пришлось оставить ввиду при-
зыва в армию в январе 1915 г. В том же году окончил Одесскую школу прапорщиков. Участник
Первой мировой войны. Службу проходил в 14-м пехотном полку. В 1917 г. был одним из орга-
низаторов полкового комитета, состоял его членом. Чины и должности в РИА поручик, коман-
дир роты. В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны на Украине. В 1918 г. был одним
из организаторов партизанских отрядов в Звенигородском уезде Киевской губернии, а затем
в Херсонской губернии. Состоял членом подпольного комитета в Одессе. В годы войны зани-
мал следующие должности: командира партизанских отрядов Звенигородского уезда Киевской
губернии, командира бригады Харьковских повстанческих отрядов, военного руководителя
и военного комиссара Звенигородского уезда, командира отдельной Особой бригады, началь-
ника южного боевого участка Киевского военного округа, командира 6-й отдельной бригады
особого назначения. После Гражданской войны на ответственных должностях в войсках и
военно-учебных заведениях РККА. В 1921– 1924 гг. начальник 2-й Киевской школы червон-
ных старшин, инспектор военно– учебных заведений Киевского военного округа, штатный
преподаватель и помощник начальника Высшей стрелково– тактической школы «Выстрел» по
политической части. В 1924 г. окончил Высшие академические курсы (ВАК) при Военной ака-
демии РККА и был назначен помощником командира 30-й стрелковой дивизии. С октября
1924 г. помощник начальника Объединенной военной школы червонных старшин. С 14 сен-
тября 1925 г. командир 23-й Харьковской стрелковой дивизии. С декабря 1928 г. помощник
начальника Командного управления Главного управления РККА. С января 1930 г. заместитель
начальника Командного управления Главного управления РККА. В 1930 г. был в служебной
командировке в Германии. С 1 апреля 1931 г. по сентябрь 1937 г. командир и военком корпуса
военно-учебных заведений Украинского (с 1935 г. – Киевского) военного округа. В сентябре
1937 г. зачислен в распоряжение Управления по командно-начальствующему составу РККА.
Арестован 4 октября 1937 г. (по другим данным – 20 января 1938 г.). Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 25 августа 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии
от 4 сентября 1958 г. реабилитирован. Воинские звания: комдив (20.11.1935). Награды СССР:
орден Красного Знамени (1928 № 11294).

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович – Комдив с 22.02.1938 приказ НКО №0170/п
Советский военачальник. Родился родился 14 (26) октября 1880 года в городе Омске

Омского округа Акмолинской области Западно-Сибирского генерал-губернаторства Россий-
ской империи в семье выпускника Сибирского кадетского корпуса, ветерана Крымской войны,
военного чиновника Михаила Ильича Карбышева (1829—1892) и дочери коллежского совет-
ника из богатых омских купцов второй гильдии Лузгиных Александры Ефимовны Лузгиной.
Двоюродный брат деда Ильи Иван Семёнович Карбышев – основатель Алма-Аты. Отец из
родовых сибирских казаков-потомственных дворян Карбышевых станицы Омской. За военную
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службу отец был награждён орденами Станислава, Анны 3 степени, медалями. Когда старший
сын достиг школьного возраста, Михаил Ильич по болезни уволился с действительной воен-
ной службы и перебрался со всей семьей в Омск служить военным чиновником Сибирского
казачьего войска. У него было 4 сына и 2 дочери (Дмитрий – самый младший). Михаил Ильич
был вначале помощником бухгалтера в Омске, а затем стал смотрителем Карасукских соля-
ных озёр: занимался промыслом в степях, добывал соль, вел геологическую разведку, увлёкся
фотографией. Старшие дети учились: Владимир – в Омской мужской гимназии, дочери Софья
и Евгения – в женской, а Михаил и Сергей – в Сибирском кадетском корпусе. Младшему Дмит-
рию было 4 года, когда старший брат окончил с отличием гимназию. Владимир мечтал быть
врачом. Когда Митя тяжело заболел оспой, брат выходил его. Благодаря высокообразованной
матери Дмитрий с младенчества одинаково хорошо думал и говорил без акцента на литератур-
ных русском, кряшенском, французском и немецком языках. Двенадцатилетним остался без
отца. Детей воспитывала болезненная мать, почти не выходившая из дома. Дмитрий же пропа-
дал на улице, где проявил качества лидера: под его руководством казачата строили крепости:
зимой – из снега, в другое время – из земли, и штурмовали их. Ранее старший брат Дмитрия
Карбышева, Владимир, был направлен по стипендии правления Сибирского казачьего войска
учиться на медицинском факультете Казанского университета, в 1887 году за участие в сту-
денческом революционном движении (его рукой было написано воззвание по случаю попытки
покушения А. И. Ульянова и его группы на царя) был арестован, заключён в тюрьму, исклю-
чён из университета. Недоучившегося врача определили рядовым казаком в третий конный
полк Сибирского казачьего войска. Но через два года как тяжело больной туберкулёзом был
освобождён, вернулся домой. Умер в профилактическом заключении без суда во время визита
в Омск наследника престола в начале 90х годов. Двоюродный брат будущего генерала, сын
сестры отца тёти Веры Александр Дмитриевич Шайтанов тоже ранее активно участвовал в
революционном движении, был осуждён, отбывал ссылку в Архангельской губернии. В связи
с тем, что семья Карбышевых была под надзором Департамента полиции, Д. М. Карбышев не
был принят в Сибирский кадетский корпус для обучения за государственный счёт. 6 сентября
1891 года он был зачислен в корпус «приходящим по плате». Несмотря на большие матери-
альные затруднения, так как мать не хотела принимать помощь своих богатых кровных род-
ственников, считая, что они предали её старшего сына, не попытавшись взять его на поруки
(что было невозможно из-за их собственной неблагонадёжности, вскрывшейся после захвата
полицией переписки Владимира, и их боязни повредить своему бизнесу заведомо безуспешной
попыткой взять Владимира на поруки), Дмитрий Карбышев регулярно посещал занятия, стал
отличником и через два года был зачислен полноправным кадетом. Сибирский кадетский кор-
пус окончил с отличием, первым среди выпускников, и был рекомендован для поступления в
Павловское училище, Михайловское артиллерийское училище или Николаевское инженерное
училище. Сам Дмитрий хотел поступить в Академию художеств или в Институт гражданских
инженеров. Но у семьи не было средств. Помощь родственников они не принимали, а вдовьей
пенсии матери едва хватало на расходы по дому. Семейный совет решил, что Дмитрий пойдет
по стопам отца, станет военным, причём по инженерной профессии. В 1898 году был принят
в Николаевское инженерное училище. По результатам вступительных экзаменов оказался 78
из 94, а по выпускным экзаменам – уже 9. В 1900 году, по окончании училища, направлен
служить в 1-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон, начальником кабельного отделения
телеграфной роты. Батальон дислоцировался в Маньчжурии. В 1903 году произведён в пору-
чики. Отпуск 1903 года провёл в городе Нагасаки. В ходе Русско-японской войны в составе
батальона укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем.
Совершил подвиг в сражении под Мукденом. Но первая боевая награда офицера Карбышева
– орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантами – был вручён за Бой у Вафангоу.
Командуя кабельным отделением 4 телеграфной роты 1 Восточно-Сибирского сапёрного бата-
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льона (передача сигналов с помощью гелиографических установок), он вывел из окружения 60
военнослужащих с техникой и оружием. Войну закончил c 5 боевыми орденами и 3 медалями
в чине поручика. В 1906 году по обвинению в агитации среди солдат (так документировано,
но, видимо, только за недоносительство – он за всю жизнь никогда ни на кого не доносил) ему
грозили военно-полевой суд и расстрел, в лучшем случае, тюрьма. Но офицерский суд чести не
позволил отдать храброго боевого офицера палачам. По решению суда чести он ушёл с воен-
ной службы в запас. Жил во Владивостоке, занимался чертёжной работой. 27 октября 1906
г. Алиса Карловна Троянович-Пиотровская и Дмитрий Михайлович Карбышев обвенчались в
Никольском храме в г. Никольск-Уссурийский. В 1907 году вернулся на военную службу, слу-
жил во Владивостоке во вновь сформированном крепостном сапёрном батальоне, где коман-
довал ротой. Осенью 1908 года поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в
Санкт-Петербурге. В 1911 году с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную акаде-
мию. По распределению штабс-капитан Карбышев был направлен в первую Севастопольскую
крепостную минную роту, занимавшуюся тогда укреплением западных границ империи, а в
октябре 1912 года был переведён в распоряжение начальника инженеров Варшавского воен-
ного округа в Брест-Литовск на должность командира минной роты. На обоих должностях он
был производителем работ при строительстве фортов Брестской крепости. Участник Первой
мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала А. А. Брусилова
(Юго-Западный фронт). Был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем
начальником инженерной службы 22-го финляндского армейского корпуса. В начале 1915 года
участвовал в штурме крепости Перемышль. Был ранен в ногу. За храбрость и отвагу награждён
орденом св. Анны и произведён в подполковники. В 1916 году был участником знаменитого
Брусиловского прорыва. В 1917 году производитель работ по укреплению позиций на границе
с Румынией.

Должности в РККА: В декабре 1917 года в Могилёв-Подольском подполковник Д. М.
Карбышев вступил в Красную гвардию. С 1918 года в Красной Армии. Участник Гражданской
войны. В апреле 1918 года Д. М. Карбышев назначается в Коллегию по обороне страны при
Главном военно-техническом управлении РККА. В июле 1918 года Д. М. Карбышев назна-
чен начальником отдельного инженерного управления Северо-Кавказского военного округа.
Весной 1919 года Д. М. Карбышев назначен главным руководителем всех оборонительных
работ Восточного фронта, участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратов-
ского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплённых районов; обес-
печивал форсирование рек Уфимки и Белой, начало наступления на Сибирь, проектировал
оборонительные сооружения Уральска. С января 1920 года Д. М. Карбышев начальник Управ-
ления военно-полевых строительств. Руководил работами по восстановлению железнодорож-
ного моста через Иртыш в Омске, укреплял Забайкальский плацдарм. В 1920 году был назна-
чен начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта. С октября 1920 года занимал
должность заместителя начальника инженеров Южного фронта, руководил строительством
укреплений на Каховском плацдарме. В ноябре 1920 года руководил инженерным обеспече-
нием штурма Чонгарских укреплений и Перекопа. В 1921—1923 годах помощник, замести-
тель, а затем начальник инженеров вооруженных сил Украины и Крыма. В 1923—1926 годах
председатель Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления РККА. С 1926
года преподаватель в Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1929 году участвовал в про-
ектировании укреплённых районов вдоль западных рубежей Советского Союза. В феврале
1934 года назначен начальником кафедры военно-инженерного дела Военной Академии Ген-
штаба. Являлся военно-техническим консультантом при создании диорамы «Взятие Ростова»
и подготовительных работ к первой советской панораме «Штурм Перекопа». С 1936 года был
помощником начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам Выс-
шей Военной академии им. К. Е. Ворошилова. В 1938 году окончил Высшую Военную ака-
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демию (Военную академию Генерального штаба). 23 октября 1938 года утверждён в учёном
звании профессора. К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев уже считался одним из видней-
ших специалистов в области военно-инженерного искусства не только в Советском Союзе, но
и в мире. С 1940 года член ВКП(б). В 1941 году присвоена учёная степень доктора военных
наук. Перед началом Великой отечественной войны занимал должность старшего преподава-
теля кафедры тактики высших соединений Высшей Военной академии им. К. Е. Ворошилова.
Карбышеву принадлежит наиболее полное исследование и разработка вопросов применения
разрушений и заграждений. Значителен его вклад в научную разработку вопросов форсирова-
ния рек и других водных преград. Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инже-
нерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного
обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по под-
готовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. Помимо этого, Карбышев был круп-
ным специалистом в области строительства, эксплуатации и восстановления железных дорог,
мостов, туннелей, реставрации древних крепостей и храмов, консультантом Учёного совета
по реставрационным работам в Троице-Сергиевой Лавре, научным руководителем и главным
архитектором которых был назначен И. В. Трофимов. 6 миллионов рублей было выделено на
реставрацию после экспертного заключения Д. М. Карбышев о Лавре как о крепости. Участник
советско-финской войны 1939—1940 годов. В составе группы заместителя начальника Глав-
ного военно-инженерного управления по оборонительному строительству вырабатывал реко-
мендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. В 1940 году
осуществлял руководство фортификационными работами по усовершенствованию цитадели
Брестской крепости. В начале июня 1941 года Д. М. Карбышев был командирован в Западный
Особый военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений
68-го Гродненского укрепленного района. Уезжая из Москвы, он говорил, что рассчитывал
на скорую победу над врагом. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии
в Гродно. Через 2 дня он перешёл в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окру-
жении. В июне 1942 года начальник штаба инженерных войск Красной Армии докладывал
в Главное управление формирования и укомплектования Красной Армии, что Д. М. Карбы-
шев «в середине июля 1941 года, одетый в гражданское платье, за неделю до выхода отряда
Голубева (командующий 10-й армией) из окружения, ушёл из отряда в направлении на Смо-
ленск». 8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело
контужен в бою у реки Днепр возле деревни Добрейка Могилёвской области Белорусской ССР.
В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Карбышев содержался в лагере для воен-
нопленных Шталаг-324 близ города Острув-Мазовецка (филиал которого был в Гродно), в
тюрьме гестапо в Берлине, в лагере на пересыльном пункте РОА в Бреслау, в немецких концен-
трационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц),
Заксенхаузен, Маутхаузен. Неоднократно от администрации лагерей получал предложения
сотрудничать. По свидетельству надзиравшего за Власовым сотрудника личной охраны Вла-
сова офицера СД Хмырова-Долгорукого, чтобы скрыть членство в преступной организации
СД выступавшего на процессе Власова как его личный адъютант, гитлеровцы первоначально
уговаривали не Власова, а именно Дмитрия Карбышева, православного бывшего подполков-
ника царской армии, для которого немецкий язык был как родной, первая жена которого
была немкой, занять пост командующего «Русской освободительной армией». Но гитлеровцы
записали в своих архивах. Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер ста-
рой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически
преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать без-
надёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».
И вердикт нацистов в 1943 году после двух лет уговоров: «Направить в концлагерь Флоссен-
бург на каторжные работы, никаких скидок на звание и возраст». Несмотря на свой возраст,
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был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. Он призывал не
только советских, но всех военнопленных антигитлеровской коалиции помнить о своём Оте-
честве и не идти на сотрудничество с врагом. Последним местом заключения стал концлагерь
Маутхаузен, расположенный в коммуне Маутхаузен земельного района Перг рейхсгау Верхний
Дунай Великогерманской империи (ныне округ Перг входит в федеральную землю Верхняя
Австрия Австрийской Республики). В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен,
в числе около пятисот других заключённых, Дмитрий Карбышев был после зверских пыток
облит водой на морозе (температура воздуха около. Тело Д. М. Карбышева было сожжено в
печах Маутхаузена. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душе-
вую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго.
Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам
велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал
Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем
последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными
брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться
от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозжёнными
черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось
человек семьдесят. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отло-
жили до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике
бежали… Я прошу вас записать мои показания и переслать их в Россию. Я считаю своим свя-
щенным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что я знаю о генерале Карбышеве.
Я выполню этим свой маленький долг перед памятью большого человека", – такими словами
13 февраля 1946 года закончил свой рассказ представителю советской миссии по репатриа-
ции в Великобритании умиравший от последствий этой экзекуции в госпитале под Лондоном
франко-канадский офицер.21 февраля 1945 года я с группой в 12 человек пленных офицеров
прибыл в концентрационный лагерь Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно,
что 17 февраля из общей массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал
и генерал-лейтенант Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на
улице; слабые здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а
остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция повторялась
несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции товарищ Карбышев откло-
нился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли
в крематории лагеря. Чины в РИА: Воинские звания: Герой Советского Союза (16.08.1946
посмертно); дивинженер (05.12.1935); комдив (22.02.1938); генерал-лейтенант инженерных
войск (04.06.1940). Награды Российской Империи: орден Св. Владимира 4-й степени с мечами
и бантом (02.09.1904); орден Св. Станислава 3-й степени с бантом (04.11.1904); орден Св. Ста-
нислава 2-й степени с мечами (20.02.1905); орден Св. Анны 4-й степени для ношения на эфесе
личного оружия (27.03.1905); орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (02.01.1905);
орден Св. Анны 2-й степени с мечами (13.06.1915); 3 медали. Награды СССР: медаль «Золотая
Звезда» (16.08.1946); орден Ленина (16.08.1946 посмертно); орден Красного Знамени (1940);
орден Красной Звезды (22.02.1938); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938). За время граж-
данской войны Д. М. Карбышев дважды награждается золотыми часами с надписью: «Крас-
ному борцу Социалистической революции от ВЦИК». Избран почётным красноармейцем 4-го
образцового сапёрного батальона как ветеран гражданской войны, оказавший особые услуги
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Основные фортификационные проекты 1913 – участие
в разработке проекта строительства второго кольца оборонительных укреплений Брестской
крепости и его реализации. 1917 – участие в разработке проекта укрепления позиций рус-
ских войск на границе с Румынией и его реализации. 1919 – осуществление высшего руковод-
ства планированием и проведением всех оборонительных работ на Восточном фронте РККА в
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период Гражданской войны (против войск адмирала Колчака), в частности руководство: стро-
ительством Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Тро-
ицкого, Курганского укреплённых районов РККА; обеспечением форсирования Рабоче-кре-
стьянской Красной армией рек Уфы и Белой в ходе Уфимской операции и начала наступления
войск М. В. Фрунзе на Сибирь; проектированием оборонительных сооружений Уральска. 1920
– руководство проектно-инженерными работами по восстановлению железнодорожного моста
через Иртыш в Омске, затем укреплению Забайкальского плацдарма наступающих на Дальний
Восток войск Красной армии. 1920 – руководство проектированием и строительством обо-
ронительных укреплений на Каховском плацдарме, затем обеспечением штурма Чонгарских
укреплений и Перекопа. 1929 – основное участие в проектировании оборонительных сооруже-
ний вдоль западной границы Советского Союза. 1940 – основное участие в обеспечении про-
рыва советскими войсками линии Маннергейма в период Советско-финской войны (1939—
1940); руководство фортификационными работами по усовершенствованию цитадели Брест-
ской крепости. Основные научные труды: Влияние условий борьбы на формы и принципы
фортификации. – Армия и революция, Харьков, 1921, № 1, 2-3, 4-5. Образцовая рекогнос-
цировка берегов р. Волги в оборонительном отношении. Исторический пример гражданской
войны. Изд. ГВИУ РККА 1922 г. Военно-инженерное дело в Мировой войне. – Военный вест-
ник, 1924, № 28, стр. 65-72. Инженерная подготовка границ СССР. Кн. 1, 1924. Инженерная
разведка. —Война и революция, 1928, № 1, стр. 86. Разрушения. – Война и революция, 1929,
№ 9, стр. 51-67, № 10 стр. 16-37. Оборонительные работы при охране транспорта. 1930 г. 150
стр. Изд. Транспечати НКПС. Рекомендован Центром Управления по охране железных дорог.
Разрушения и заграждения. Совм. с И. Киселёвым и И. Масловым. – М., Гос. воен. изд., 1931.
184 стр. Оборона Порт-Артура. Изд. Военной Академии РККА 1933 г. Разрушения и заграж-
дения // журнал «Техника молодежи», № 8, 1936. стр.10-12. Инженерное обеспечение обороны
СД. Изд. Военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе, 1937. Инженерное обеспечение насту-
пательной операции. Изд. Академии Генерального Штаба РККА. Пособие. 1937. Инженер-
ное обеспечение оборонительной операции. Изд. Академий Генштаба РККА. Пособие. 1938.
Инженерное обеспечение боевых действий стрелковых соединений. Ч. 1-2, 1939—1940.
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