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РЕМЕЗОВ Федор Никитич – Комкор с 09.02.1939 приказ НКО №271
Советский военачальник. Родился 26 мая (7 июня) 1896 года в поселке Кас-

линского завода Екатеринбурского уезда Пермской губернии, ныне Челябинской обла-
сти. Русский. Из рабочих. В РИА с апреля 1915 года. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в РККА: Вят-
ские пехотные командные курсы (1919); Высшая тактико-стрелковая школа комсостава
РККА имени Коминтерна (1921); Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе (1932);
ВАК при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова (1952). Должности в РККА:
командир роты, командир отдельного батальона 33-й Кубанской стрелковой дивизии 9-
й армии (1918 -10.1921); командир батальона 3-го Витебского полка особого назначения
(10.1921-11.1921); комендант 3-го Витебского полка особого назначения (11.1921-05.1922);
командир роты 5-го Витебского батальона особого назначения (05.1922-06.1922); вре-
менно исполняющий должность командира роты (06.1922-08.1922); временно исполняю-
щий должность адъютанта штаба ЧОН Витебской губернии(08.1922-10.1922); помощник
начальника штаба ЧОН Витебской губернии (10.1922-07.1923); временно исполняю-
щий должность начальника штаба ЧОН Витебской губернии (07.1923-01.1924); началь-
ник разведывательного отделения штаба ЧОН Западного фронта (01.1924-03.1924); вре-
менно исполняющий должность начальника части по личному составу штаба ЧОН Урала
(03.1924-08.1924); начальник мобилизационно-учетной части (08.1924-10.1924), помощник
начальника оперативной части (10.1924-01.1925); старший помощник начальника оператив-
ной части штаба 57-й Уральской стрелковой дивизии ПриВО (01.1925-10.1928); началь-
ник штаба резервного территориального стрелкового полка (10.1928-12.1930); начальник
отдела штаба ПриВО (12.1930-04.1931); командир 255-го Магнитогорского стрелкового полка
85-й стрелковой дивизии ПриВО с 17.05.1935 УрВО (30.04.1931-15.06.1937); командир
45-й стрелковой дивизии КВО (15.06.1937-15.07.1938); командир 15-го стрелкового кор-
пуса КВО (15.07.1938-23.07.1938); командующий Житомирской армейской группой войск
КОВО (23.07.1938-22.07.1939); командующий войсками и член военного совета Забайкаль-
ского военного округа (22.07.1939-22.06.1940); командующий войсками Орловского воен-
ного округа (11.06.1940-19.06.1941); в  распоряжении НКО СССР (19.06.1941-25.06.1941);
командующий 20-й армией Западного фронта (25.06.1941-05.07.1941); командующий 13-
й армией Западного фронта (09.07.1941-13.07.1941); в  госпитале после тяжелого ране-
ния (13.07.1941-04.09.1941); командующий войсками Северо-Кавказского военного округа
(04.09.1941-18.10.1941); командующий 56-й отдельной армией с 29.11.1941 Южного
фронта (11.11.1941-27.12.1941); командующий войсками Южно-Уральского военного округа
(01.1942-04.1942); командующий 45-й армией (15.04.1942-09.05.1945); начальник факультета
Военной академии имени М.В.Фрунзе (09.05.1945-01.1953); заместитель начальника Военной
академии имени Ф.Э.Дзержинского (01.1953-05.1953); помощник командующего войсками
Московского военного округа по ВУЗам (05.1953-1959); в отставке с 1959 года. Умер 6 июня
1990 года г. Ленинград. Звания в РККА: полковник (17.02.1936); комбриг (17.02.1938); ком-
див (23.07.1938); комкор (09.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (22.02.1943); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден
Красного Знамени (22.01.1942); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Зна-
мени; орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); орден Красной Звезды; медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Кавказа» (23.01.1945).

РЕПИН Василий Иванович — Комкор с 04.11.1939 приказ НКО №04585
Советский военачальник. Родился в 1887 году в Симбирской губернии ныне Улья-

новская область. Русский. Из рабочих. В РИА с 1916 года. В РККА с 1918 года. Член
ВКП(б) с 1908 года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
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1918-1922; Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную
Украину 1939; Освободительный поход Красной Армии в Бессарабию и Северную Буко-
вину 1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: КУВНАС при
Военной академии имени М.В.Фрунзе (1926); КУВНАС Военной академии имени М.В.Ф-
рунзе (1930); Особый факультет Военной академии имени М.В.Фрунзе (1935); Должно-
сти в РИА: рядовой 18-го Сибирского стрелкового полка (1916-1917). Должности в РККА:
помощник губвоенкома Западно-Сибирского военного округа военный комиссар Томской
губернии (09.1922-10.1923); военный комиссар Иркутской губернии (10.1923-08.1924); воен-
ный комиссар 18-го стрелкового корпуса (08.1924-03.1925); военный комиссар 10-го кава-
лерийского корпуса (03.1925-09.1926); командир 70-го стрелкового полка 24-й Железной
Самаро-Ульяновской стрелковой дивизии Украинского военного округа (09.1926-10.1928);
начальник и военный комиссар Закавказской подготовительной школы имени Серго Орджо-
никидзе (10.1928-15.11.1928); командир и военный комиссар 75-й стрелковой дивизии
Украинского военного округа (15.11.1928-12.1932); слушатель Особого факультета Военной
академии имени М.В.Фрунзе (12.1932-12.1934); С декабря 1934 г. комендант Рыбинского
укрепленного района (12.1934-08.08.1937); командир 6-го стрелкового корпуса Киевского
военного округа (08.08.1936-23.07.1938); командир 15-го стрелкового корпуса Киевского
военного округа (23.07.1938-11.10.1939); заместитель командующего войсками Одесского
военного округа (11.10.1939-01.1941); помощник командующего войсками Одесского воен-
ного округа по УР (01.1941-22.06.1941); заместитель командующего 9-й армии Южного
фронта (06.1941-01.1942); начальник инспекторской группы по подготовке резервов для
фронта (01.1941-06.1942); заместитель командующего 3-й резервной армии Воронежского
фронта (06.1942-10.1942); помощник командующего войсками Архангельского военного
округа по ВУЗ (10.1942-01.1945); помощник командующего Беломорским военным окру-
гом по ВУЗ (01.1945-03.1947); помощник командующего Таврическим военным округом по
ВУЗ (03.19497-1949); помощник командующего войсками Прибалтийского военного округа
по ВУЗ (1949-05.1949); в запасе с мая 1949 года. Умер в 1971 году. Похоронен в г. Ленинграде
на Богословском кладбище. Военные звания: комдив (26.11.1935); комкор (04.11.1939) гене-
рал-лейтенант (04.06.1940). Военные награды: орден Ленина (1945); орден Красного Знамени
(1933 №69); орден Красного Знамени (03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

РОМАНОВСКИЙ            Владимир Захарович – Комкор с             29.04.1940 при-
каз            НКО            №01787 Советский военачальник. Родился 30 июня 1896 года с. Веша-
ловка ныне Липецкого района Липецкой области. Русский. Из крестьян. В РИА с 1915 года.
В РККА с 1918 года. Член ВКП(б). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Японский конфликт у озера Хасан 1938; Великая
Отечественная война 1941-1945. Образование в РИА: Учебная команда (1916). Образова-
ние в РККА: Курсы политсостава при Военно-политической академии имени Н.Г. Толмачева
(1931); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1935); ВАК при высшей военной акаде-
мии РККА имени К.Е.Ворошилова (1948). Должности в РИА: старший унтер-офицер коман-
дир взвода 8-го пехотного полка 2-й пехотной дивизии Румынского фронта (1916-1918). Долж-
ности в РККА: командир роты 208-го запасного полка г. Липецк, командир батальона 59-го
стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии, военный комиссар отдельного бронепоезда №60
(1918-1922); командир и военный комиссар отряда особого назначения, участвовал в ликви-
дации повстанческих отрядов в Колымском и Верхоянском округах Якутии. Затем инструк-
тор частей особого назначения Колымского округа, политрук 3-го Верхне-Удинского стрел-
кового полка, ответственный секретарь партийной комиссии 1-й Тихоокеанской стрелковой
дивизии (1922-1924); военный комиссар 105-го стрелкового полка Ленинградского военного
округа (08.1930-04.1931); командир и военный комиссар 11-го Туркестанского стрелкового
полка (04.1931-1932); слушатель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (1932-1935);
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командир 10-го Туркестанского стрелкового полка (04.1936-19.06.1937); начальник Мос-
ковского военного училища имени ВЦИК (19.06.1937-04.1938); заместитель командующего
войсками 2-й Отдельной Краснознаменной армии на Дальнем Востоке (04.1938-07.1940);
командующий войсками 10-й армии Западного Особого военного округа (07.1940-03.1941);
помощник командующего войсками Приволжского военного округа (03.1941-30.06.1941);
командующий войсками Архангельского военного округа (30.06.1941-04.1942); замести-
тель командующего 1-й ударной армией (04.1942-05.1942); а  с мая командующий вой-
сками 1-й ударной армии Северо-Западного фронта (05.1942-12.1942); командующий 2-
й ударной армией Волховского фронта (12.1942-12.1943); заместитель командующего вой-
сками 4-го Украинского фронта (12.1943-03.1944); командующий 42-й армией Ленинград-
ского фронта (14.03.1944-24.03.1944) командующий 67-й армией Ленинградского фронта
с 04.1944 3-го Прибалтийского фронта (24.03.1944-03.1945); командующий 19-й армией
2-го Белорусского фронта (03.1945-07.1945); командующий войсками Воронежского воен-
ного округа (09.07.1945-18.05.1946); командующий 4-й гвардейской армией Центральной
группы войск (18.05.1946-1948); слушатель Высших академических курсов при Высшей
военной академии имени К.Е. Ворошилова (1948); командующий войсками Северо-Кавказ-
ского военного округа (20.04.1948-16.05.1949); командующий войсками Донского военного
округа (16.05.1949-01.1952); начальник Высших академических курсов при Военной акаде-
мии Генштаба (01.1952-10.1957); начальник факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе
(10.1957-1959); С 1959 г. в отставке. Умер 5 сентября 1967 года г. Москва. Звания в РККА:
полковник (29.01.1936); комбриг (17.02.1938); комдив (20.02.1939); комкор (1940); гене-
рал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник (11.07.1945). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (05.01.1921); орден Красного Знамени (23.10.1926);
орден Красного Знамени (22.02.1930); орден Красного Знамени (22.01.1942); орден Крас-
ного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени орден Суворова 1-й степени (10.04.1945
№300); 2 орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943); орден Кутузова 1-й степени (28.01.1943);
орден Суворова 2-й степени; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Ленин-
града»; Награды иностранных государств: орден Крест Грюнвальда 2-й степени (ПНР); медаль
«За Варшаву» (ПНР); медаль «Победы и Свободы (ПНР).

РЫЧАГОВ Павел Васильевич – Комкор       с 11.04.1940 приказ       НКО      №01567
Советский военачальник. Родился 2 (15) января 1911 г. ст. Нижние Лихоборы ныне г.

Москва. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РККА с 1928 г. Военное образование: Ленин-
градская военно-теоретическая школа лётчиков (1930); 2-я военная школа лётчиков Красного
Воздушного Флота г. Борисоглебск (1931). Должности в РККА: с 1928 г. курсант Ленинград-
ской военно-теоретической школы лётчиков. С 1930 г. курсант 2-й военной школы лётчиков
Красного Воздушного Флота г. Борисоглебск. Там освоил учебный самолёт У-1 и самолёт-раз-
ведчик Р-1. Будучи курсантом, Рычагов в ходе учебного вылета впервые попал в аварийную
ситуацию. Вскоре после взлёта у него отказал двигатель, что привело к воспламенению само-
лёта. Покинуть учебную машину Рычагов не мог, так как военные лётчики тогда летали без
парашютов. Не было возможности и приземлиться, прямо по курсу были озеро и лес. Тем не
менее Рычагов не потерял присутствия духа, сумел круто развернуть самолёт почти на 90 гра-
дусов, перевёл крылатую машину в режим планирования и благополучно совершил посадку на
опушке леса. С ноября 1931 г. летчик 3-й авиаэскадрильи. С сентября 1933 г. командир звена
109-й авиационной эскадрильи 36-й истребительной авиационной бригады Украинского воен-
ного округа г. Житомир. С ноября 1935 г. инструктор авиаэскадрильи высшего пилотажа и воз-
душной стрельбы 8-й военной школы лётчиков. В начале 1936 года за успехи в боевой, полити-
ческой и технической подготовке и подготовку подчинённых старший лейтенант Рычагов был
награждён орденом Ленина. В октябре авиаотряд Рычагова в полном составе был отправлен
в Испанию. С ноября 1936 по февраль 1937 Рычагов командиром звена, а затем эскадрильи
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истребителей под псевдонимом «Пабло Паланкар» участвовал в Гражданской войне в Испа-
нии (1936—1939), для оказания помощи республиканскому правительству. Рычагов летал на
биплане И-15, был ранен, несколько раз его самолёт сбивали, но лётчик спасался благодаря
парашюту. Однажды, спасаясь с парашютом, Рычагов приземлился прямо в центре Мадрида,
где сразу был подхвачен на руки ликующей толпой республиканцев. Под Мадридом Рычагов
сбил 6 самолётов противника – 5 истребителей и 1 бомбардировщик. Ещё 14 воздушных побед
одержал в группе. 31 декабря 1936 года Рычагову присвоено звание Герой Советского Союза. В
начале февраля 1937 года отозван из Испании вместе с уцелевшими лётчиками своего отряда.
Возвращаясь из Испании, Рычагов побывал в Париже, где купил подарке своей жене и супру-
гам сослуживцев, а также посетил бордель. В Москве за подвиги в Испании Рычагову было
присвоено внеочередное воинское звание майор. Он был назначен командиром 65-й истреби-
тельной эскадрильи 81-й авиационной бригады. В 1937 году поступил в Военно-воздушную
академию им. Н. Е. Жуковского, но учился там недолго из-за новой командировки в Китай,
где советская авиация терпела чувствительные неудачи в воздушных сражениях между Китаем
и Японией. В декабре 1937 года Рычагова избрали депутатом Верховного Совета СССР 1-
го созыва. С декабря 1937 года – старший военный советник по использованию советских
лётчиков-добровольцев в Китае во время Японо-Китайской войны (1937—1945), командую-
щий советской авиацией – под псевдонимом «генерал Баталин». Командующий ВВС МВО
(март-апрель 1938), Приморской группы войск, ОКДВА, Дальневосточного фронта (апрель-
сентябрь 1938), 1-й Отдельной Краснознамённой армии (сентябрь 1938-1939). командующий
авиацией 9-й армии во время Советско-финской войны (1939-1940), За успешное руководство
действиями ВВС в боях у озера Хасан в 1938 году награждён орденом Красного Знамени.
В 1938 году по предложению Сталина Рычагов был принят в члены ВКП(б) без прохожде-
ния кандидатского стажа. Рекомендации дали Сталин и Ворошилов. В 1940 году в возрасте
29 лет был назначен на высшие посты управления ВВС РККА. С июня 1940 года замести-
тель начальника ВВС РККА. С июля 1940 г. 1-й заместитель ГУВВС РККА. С августа 1940
г. (в возрасте 29-ти лет) назначен начальником Главного управления ВВС РККА. 12 апреля
1941 года Рычагов был снят с должности. Непосредственным поводом стали, как указано в
протоколе, «расхлябанность и недисциплинированность в ВВС», попытка Рычагова скрыть
от правительства тяжёлую катастрофу 23 января 1941 года при перелёте авиационного полка
из Новосибирска через Семипалатинск в Ташкент, в коде которого «из-за грубого наруше-
ния элементарных правил полета 3 самолёта разбились, 2 самолета потерпели аварию, при
этом погибли 12 и ранены 4 человека экипажа самолётов». После снятия с должности Рыча-
гов был направлен на учёбу в Военную академию Генштаба. Вскоре начались аресты среди
руководителей ВВС. Арестованным вменялось в вину «участие в военной заговорщической
организации, по заданиям которой они проводили вражескую работу, направленную на пора-
жение Республиканской Испании, снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и уве-
личение аварийности в ВВС». 24 июня 1941 года Рычагов арестован НКВД прямо в здании
военной комендатуры Курского вокзала, куда он с женой, узнав о начале войны, срочно при-
были поездом с отдыха в Сочи. Мария Нестеренко была арестована на Центральном аэродроме
двумя днями позднее. 28 октября 1941 года в посёлке Барбыш вблизи Куйбышева по распо-
ряжению Л. П. Берии без суда была расстреляна группа арестованных офицеров, в их числе
П. В. Рычагов. Вместе с Рычаговым была расстреляна его жена, заместитель командира авиа-
полка особого назначения майор Мария Нестеренко, обвинённая в том, что «будучи любимой
женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа». «Несмотря
на отсутствие объективных доказательств виновности Рычагова в совершении тяжких госу-
дарственных преступлений, он, в числе других 25 арестованных без суда был расстрелян по
преступному предписанию Берия, а враги народа Кобулов и Влодзимирский в 1942 году зад-
ним числом сфальсифицировали заключение о расстреле Рычагова, заведомо ложно указав в
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нём, что предъявленное ему обвинение доказано. Дело Рычагова Павла Васильевича Прокура-
турой СССР прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления и он посмертно
реабилитирован. Генеральный прокурор СССР Р. Руденко». В 1954 году Павел Рычагов был
реабилитирован посмертно. Звание Героя Советского Союза возвращено в 1969 году. В 1975
году его именем названа улица на севере Москвы, на которой стоял его родной дом. Воин-
ские звания: Герой Советского Союза (31.12.1936); старший лейтенант (24.12.1935); капи-
тан (1936); майор (1937); комбриг (14.04.1938); комдив (09.02.1939); комкор (11.04.1940);
генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда» (31.12.1936 №86);
орден Ленина (25.05.1936); орден Ленина (31.12.1936); орден Красного Знамени (08.03.1938);
орден Красного Знамени (25.10.1938); орден Красного Знамени (21.05.1940); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938).

РЯБЫШЕВ Дмитрий Иванович – Комкор с 04.11.1939 приказ НКО №04585
Советский военачальник. Родился в 11(23) февраля 1894 года хутор Колотовка ста-

ница Филипповка Области войска Донского. Русский. Из казаков. В РИА с июля 1915.
В Красной Гвардии с октября 1917 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с декабря
1917 года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922. Освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину 1939;
Великая Отечественная война 1941-1945. Образование в РККА: КУВКС (1925, 1928);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1935); курсы при Высшей военной акаде-
мии имени К.Е. Ворошилова (1943). Должности в РИА: рядовой 2-го Донского каза-
чьего Западного фронта (07.1915-10.1917). Должности в Красной Гвардии: агитатор отряда
защиты прав трудящегося казачества (10.1917-01.1918); командир агитационно-революци-
онного отряда «Словом и делом» (01.1918-07.1918). Должности в РККА: командир взвода,
командир эскадрона 1-го Донского-Ставропольского полка (07.1918-05.1919); помощник
командира 21-го кавалерийского полка (05.1919-08.1919); временный командир 21-го кава-
лерийского полка (08.1919-10.1919); помощник командира и врид командира 2-й бри-
гады 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии (11.1919-07.1920); С июля 1920 г.
командовал 3-й бригадой в составе 14-й кавалерийской дивизии на Северном Кавказе
(07.1920-09.1923); курсант подготовительных курсов Военной академии РККА (1923); коман-
дир 41-й бригады 14-й кавалерийской дивизии СКВО (09.1923-08.1925); курсант Кур-
сов усовершенствования высшего комсостава РККА (1925); командир 3-й бригады 10-
й кавалерийской дивизии, командир 1-й бригады 11-й Северо-Кавказской кавалерийской
дивизии (08.1925-10.1928); командир бригады КУВНАС и кавалерийских КУКС РККА
(10.1928-05.1929); командир 1-й бригады 11-й Северо-Кавказской кавалерийской дивизии
(05.1929-01.12.1929); командир 8-й отдельной кавалерийской бригады с 1931 г. 8-й Туркестан-
ской горно-кавалерийской дивизии Средне-Азиатского военного округа (.12.1929-12.1933);
слушатель Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (12.1933-05.1936); командир
13-й Донской территориальной казачьей дивизии (11.05.1936-13.09.1937); командир 1-го
кавалерийского корпуса в июне 1938 года переименован в 4-й кавалерийский корпус
(13.07.1937-04.06.1940); командир 8-го механизированного корпуса Киевского особого воен-
ного округа (04.06.1940-22.07.1941); командующий 38-й армией Юго-Западного фронта
(22.07.1941-15.08.1941); командующий войсками Южного фронта (30.08.1941-05.10.1941);
командующий 57-й резервной армией (22.10.1941-12.02.1942); командующий 28-й армией
Юго-Западного фронта (08.05.1942-04.07.1942); находился в распоряжении Ставки Верхов-
ного Главнокомандования (04.07.1942-03.1943); слушатель курсов при Высшей военной ака-
демии имени К.Е. Ворошилова (03.1943); командующий 3-й резервной армией (1943); заме-
ститель командующего 3-й гвардейской армией Юго-Западного (с октября 1943 г.  – 4-й
Украинский) фронта (05.1943-10.1943); временный командующий 3-й гвардейской армией
(10.1943-01.1944); командиром 34-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й гвардейской
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армии 4-го Украинского фронта (28.01.1944-16.02.1944); временно командовал 3-й гвардей-
ской армией резерва Ставки ВГК (16.02.1944-29.03.1944); командир 3-го гвардейского стрел-
кового корпуса 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта (29.03.1944-06.06.1944); зачис-
лен в распоряжение ГУК НКО с последующим назначением представителем Ставки ВГК при
65-й армии 3-го Белорусского фронта (06.06.1944-18.07.1944); командир 114-го стрелкового
корпуса в состав 70-й армии 1-го Белорусского фронта (18.07.1944-07.1945); В ходе Люб-
лин-Брестской наступательной операции корпус прорвал подготовленную оборону против-
ника, форсировал ряд крупных водных преград и в результате умелого обходного маневра во
взаимодействии с другими соединениями армии овладел городом и крепостью Брест. За отли-
чие в боях корпусу было присвоено почётное наименование «Брестский». Во второй поло-
вине ноября 1944 г. корпус в составе 70-й армии был передан во 2-й Белорусский фронт и
в его составе участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской насту-
пательных операциях. 3 мая 1945 г. на линии Висмар, Виттенберг части корпуса соедини-
лись с союзными английскими войсками; командир 116-го стрелкового корпуса в Группе
советских оккупационных войск в Германии (07.1945-02.1946); командир 14-го гвардейского
стрелкового корпуса Харьковского территориального округа (02.1946-09.1946); С сентября
того же года – заместитель командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа
(09.1946-01.1947); помощник командующего войсками того же округа по строевой части
(01.1947-09.1950). С сентября 1950 года в запасе по болезни. Умер 18 ноября 1985 года г.
Ростов-на-Дону. Звания в РИА: рядовой (1915). Звания в РККА: комбриг (17.02.1936); комдив
(17.02.1938); комкор (04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Военные награды: орден
Красного Знамени (05.02.1921); орден Красного Знамени (03.01.1923); орден Красного Зна-
мени (22.02.1930); Награждён: 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орде-
нами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 1-й ст., Суворова 2-й ст., Куту-
зова 2-й ст., Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938).

САЗОНТОВ Андрей Яковлевич – Комкор с 22.02.1938 приказ НКО 0170/п
Советский военачальник. Родился в марте 1894 г. в деревне Ситники Чепецкой волости

Вятской губернии Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с ноября 1927 г. Образование; началь-
ную школу, поступил в Вятское реальное училище, которое не окончил из-за нехватки средств.
В 1911 г. уехал на заработки в г. Хабаровск. Работал на строительстве Амурской железной
дороги в качестве табельщика, десятника и счетовода. В 1913 г. сдал экстерном за шесть клас-
сов реального училища. Должности в РИА: В конце 1914 г. призван в армию и направлен в г.
Владивосток, на остров Русский, в электротехническую команду 3-го Владивостокского кре-
постного артиллерийского полка. Там же окончил учебную команду и стал унтер– офицером.
Вскоре был направлен в Иркутскую школу прапорщиков, которую окончил в сентябре 1915 г.
Участник Первой мировой войны. Служил в частях Западного фронта в должности младшего
офицера роты, начальника пешей разведки полка. За мужество и отвагу награжден шестью
российскими и одним румынским орденами. В 1917 г. окончил гидротехнические офицер-
ские курсы в г. Несвиж. Чины в РИА: поручик: командир роты 18-го Вологодского стрелко-
вого полка. После демобилизации из старой армии в феврале 1918 г. прибыл на родину. С
марта 1918 г. в Красной гвардии командир десятка Вятского красногвардейского отряда. С
августа 1918 г. командир роты 1-го полка 1-й Вятской стрелковой дивизии. С октября 1918 г.
командир роты 37-го стрелкового полка 1-й Уральской ударной бригады Восточного фронта.
С ноября 1918 г. командир батальона. декабря того же года помощник командира 37-го стрел-
кового полка 5-й стрелковой дивизии. С января 1919 г. командир 37-го стрелкового полка.
С июля 1919 г. командир 1-й (впоследствии 13-й) бригады 5-й стрелковой дивизии. Из при-
каза Реввоенсовета Республики № 201 от 12 июня 1921 г.: «Награждается орденом Красного
Знамени командир бригады 5-й стрелковой дивизии тов. Сазонтов Андрей Яковлевич за доб-
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лестное руководство частями бригады во многих боях летом и осенью 1919 года на Восточ-
ном фронте, в коих благодаря храбрости, энергии и распорядительности тов. Сазонтова части
бригады не только с честью выходили из весьма тяжелых положений, но и наносили войскам
Колчака сокрушительные удары. 3 июля 1919 года тов. Сазонтов во главе одного полка бри-
гады разбил превосходящего по силам противника и, двинувшись на город Красноуфимск,
взял этот город». В августе 1921 г. – мае 1922 г. командир 13-й и 14-й бригад 5-й стрелко-
вой дивизии. Одновременно исполнял должности начальника 2-го, а затем 1-го боевых участ-
ков Витебского района (по борьбе с бандитизмом), начальника гарнизона г. Полоцка и комен-
данта Полоцкого укрепленного района. С октября 1922 г. командир 13-го стрелкового полка
5-й Витебской стрелковой дивизии. В 1923-1926 гг. слушатель основного факультета Военной
академии имени М. В. Фрунзе. С июля 1926 г. помощник командира 16-й стрелковой диви-
зии. С апреля 1928 г. старший руководитель тактики Военно-политической академии имени
Н. Г. Толмачева. С 1 октября 1929 г. преподаватель Военно-политической академии имени
Н. Г. Толмачева. С 1 января 1930 г. командир 40-й стрелковой дивизии. С 1 сентября 1930
г. одновременно военком 40-й стрелковой дивизии. С февраля 1932 г. комендант Забайкаль-
ского укрепленного района. С 1 февраля 1934 г. командир и военком 13-го стрелкового кор-
пуса. С сентября 1934 г. командир и военком 4-го стрелкового корпуса. С мая по август 1937
г. начальник Военно-инженерной академии РККА. С августа 1937 г. начальник Управления
военного строительства на Дальнем Востоке при СНК СССР. Член ВЦИК. Арестован 26 мая
1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 26 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 5 мая 1956 г. реабилитирован. Воинские звания: комдив
(26.11.1935); комкор (22.02.1938); Награды СССР: орден Красного Знамени (12.06.1921 №
12327); орден Красного Знамени (1923 №265); орден Красной Звезды (16.08.1936 № 1496).

САНГУРСКИЙ Михаил Владимирович – Комкор с 20.11.1935 приказ НКО №2395
Советский военачальник. Родился в мае 1894 г. в г. Москве. Еврей. Член ВКП(б) с 1919

г. Из служащих. В 1912 гг. окончил гимназию и поступил на юридический факультет Москов-
ского университета. Должности в РИА: В 1914 г. призван в армию. Окончил ускоренный курс
Александровского военного училища и получил чин прапорщика пехоты. Чины в РИА: пра-
порщик, младший офицер роты. Должности в РККА добровольно с марта 1918 г. Участник
Гражданской войны. Воевал на Восточном и Южном фронтах. С марта 1918 г. начальник опе-
ративной части Оренбургского губернского штаба. С сентября 1918 г. председатель коллегии
объединенного штаба войск Оренбургской и Туркестанской групп (против атамана Дутова). В
1919 г. помощник командующего Туркестанской армией и Туркестанского фронта, командир
бригады Уфимской группы войск (с марта). С 29 ноября 1919 г. по 18 февраля 1920 г. началь-
ник 15-й стрелковой дивизии. Затем командовал 124-й бригадой 42-й стрелковой дивизии.
Из приказа Реввоенсовета Республики № 264 от 20 сентября 1921 г. «Награждается орденом
Красного Знамени тов. Сангурский Михаил Владимирович, быв(ший) командир 124 бригады
42 стрелковой дивизии за следующие отличия: в ночь с 26 на 27 сентября 1920 г. 124 бригада,
получив приказание занять во что бы то ни стало Б. Токмак, не могла продвинуться вперед
вследствие ураганного огня противника как с фронта, так и с фланга. Тов. Сангурский, дабы
воодушевить пехоту, с 20 ординарцами бросился на пехоту противника, засевшую в окопах,
что в 6 верстах от Б. Токмака, и, выбив ее, захватил два пулемета и пленных. С наступлением
темноты тов. Сангурский только с семью кавалеристами, продолжая преследовать противника
по пятам, достиг окраины Б. Токмака. Воодушевленная этим пехота ринулась вперед и заняла
Б. Токмак. С 7 октября 1920 г. начальник 40-й Богучарской стрелковой дивизии. С 1921-1923
гг. командир 16-й отдельной Богучарской бригады войск ВЧК и 1-й Харьковской дивизии осо-
бого назначения. С мая 1923 г. по август 1924 г. комендант Кронштадтской крепости. В 1923
г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии РККА. С 29 августа 1924 г.
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командир 1-го стрелкового корпуса и комендант Ленинградского укрепленного района. С мая
1926 г. в распоряжении Главного управления РККА. Летом 1926 г. командирован в Китай, где
работал военным советником в 1-й Национальной армии у маршала Фэн Юй-сяна. С 1 января
1928 г. командир и военком 11-го стрелкового корпуса БВО. В 1929 г. окончил КУВНАС при
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 16 января 1930 г. начальник штаба ОКДВА.
С декабря 1934 г. заместитель командующего войсками ОКДВА. С июня 1936 г. армейский
инспектор ОКДВА (по совместительству). Член ЦИК СССР. Арестован 1 июня 1937 г. Воен-
ной коллегией верховного суда СССР 28 июля 1938 г. по обвинению в участии в военном
заговоре приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Опре-
делением Военной коллегии от 18 апреля 1956 г. реабилитирован. Воинские звания: комкор
(20.11.1935). Награды СССР: орден Красного Знамени (20.09.1921 № 10976); орден Красной
Звезды (16.081936 № 1895).

СЕМАШКО Валентин Владиславович – Комкор с 09.02.1939 приказ НКО №271
Советский военачальник. Родился в 1893 г. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1918 г.

В РККА с 1918 г. Военное образование: ВВАК при Военной академии РККА (1924). Должно-
сти в РККА: С 1920 г. начальник Политотдела Северной армейской группы. С 1924 г. помощ-
ник окружного Инспектора ВУЗ ПриВО. С 20 октября 1923 г. состоял для особых поруче-
ний 1-го разряда при Штабе РККА. В 1924 г. окончил ВВАК при Военной академии РККА.
С 27 июля 1924 г. инспектор ВУЗ ПриВО. С 1 мая 1925 г. Начальником Западной пехотной
школы имени т. Мясникова. С октября 1926 г. начальник Рязанской пехотной школы. С 10
января 1929 г. командир и военный комиссар 81-й Калужской стрелковой дивизии МВО. С
16 апреля 1930 г. в резерве РККА с откомандированием для работ в Наркомзем СССР.С 23
мая 1932 г. помощник командира 30-й Иркутской стрелковой дивизии УВО. С 10 января 1935
г. командир 2-й Туркестанской (62) стрелковой дивизии УВО. С ноября 1936 г. начальник 3-
го отдела УВУЗ РККА. С 1938 г. исполняющий обязанности начальника управления военных
учебных заведений РККА. С апреля 1939 г. старший преподаватель кафедры тактики Воен-
ной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С 1941 г. заместитель начальника штаба Ленинград-
ского фронта. С 5 июля 1941 г. командующий Кингисеппским сектором обороны. С 25 августа
1941 г. командующий Копорской оперативной группой. С 1942 г. В распоряжении ГУ кадров
Красной Армии. 10 апреля 1942 г. арестован Сознался в том, что, будучи настроен против
политики ВКП(б) и Советского правительства по вопросам коллективизации сельского хозяй-
ства, заявлял, что колхозы привели страну в тяжелое положение, в результате чего, как гово-
рил Семашко, крестьянство, составляющее основной контингент армии, не желает воевать за
Советскую власть. Семашко также признал, что под влиянием неуспехов КА в первые месяцы
войны у него возникли антисоветские пораженческие настроения и он высказывал неверие в
победу над врагом. Отдельные этапы военных действий КА, Семашко обвинял руководство
КА в неумении руководить войсками при этом восхвалял германскую армию и ее технику,
доказывая, что Советский Союз в войне с Германией потерпит поражение. В 1946 г. освобож-
ден. Умер 22 июля 1982 г. Воинские звания: комбриг (26.11.1935); комдив (22.02.1938); ком-
кор (09.02.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Красного Знамени (1924);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

СИВКОВ Аркадий Кузьмич – Комкор с 09.02.1939 приказ НКО №271
Советский военачальник. Родился 23 января 1899 г. Русский. Из служащих. Член

РКП(б)с 1919. В РККА с 1918. Участие в войнах и военных конфликтах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданской война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное
образование: Константиновское артиллерийское училище (1916); КУВНАС (1926); вечерний
факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1934). Должности РИА: С 1916 г. млад-
ший офицер артиллерии крепость Кронштадт. Чины в РИА: подпоручик (1916). Должности
в РККА: С апреля 1918 г. краснофлотец. С 15 августа 1918 г. командир батальона в Крон-
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штадтской крепости. С 1 октября 1919 г. командир 5-й полевой легкой крепостной батареи.
С января 1919 г. командир и военком 1-го легкого артиллерийского дивизиона 30-й стрелко-
вой дивизии. С 15 ноября 1920 г. начальник артиллерии 30-й стрелковой дивизии. С февраля
1921 г. одновременно военком 30-й стрелковой дивизии. С 15 ноября 1924 г. командир 30-
го артиллерийского полка 30-й Иркутской стрелковой дивизии. С 15 января 1925 г. началь-
ник артиллерии 18-го стрелкового корпуса. С 1 мая 1928 г. командир 5-й артиллерийской бри-
гады. С 1 июня 1930 г. начальник артиллерии ОКДВА. С 1 мая 1931 г. начальник артиллерии
ЛВО. С марта 1934 г. начальник и военком артиллерийских КУКС РККА. С октября 1936 г.
военный атташе при полпредстве СССР в Англии. С октября 1937 г. начальник Артиллерий-
ской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С января 1940 г. начальник артиллерии Северо-
Западного фронта. С марта 1940 г. начальник Артиллерийской академии РККА. С июня 1941
г. генерал-инспектор артиллерии Красной Армии. С апреля 1942 г. руководитель одной из
инспекционных групп по формированию войск под общим командованием К. Е. Ворошилова.
С октября 1942 г. начальник оперативного управления Центрального штаба партизанского
движения. С апреля 1943 г. командующий артиллерией Северо-Кавказского фронта, участво-
вал в Новороссийско-Таманской операции. В начале Керченско-Эльтигенской операции А. К.
Сивков руководил огнём артиллерии с передового наблюдательного пункта, расположенного
на прибрежной кромке западной части Таманского полуострова. К вечеру 3 ноября 1943 г.
обычная артиллерийская стрельба стихла. А.К. Сивков вышел из блиндажа, попал под неожи-
данный огневой налёт немцев и был убит осколком снаряда. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в г. Москве. Погиб 2 ноября 1943 на своем командном пункте при управлении огнем
артиллерии, поддерживающей высадку морского десанта на побережье Крыма. Воинские зва-
ния: комдив ( 23.11.1935); комкор (09.02.1939); генерал-лейтенант артиллерии (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (17.11.1943 посмертно); орден Красного Знамени (07.05.1922
Прик.РВСР № 116); орден Суворова 1-й степени (25.10.1943 получить не успел); орден Отече-
ственной войны 1-й степени (1943); орден Красной Звезды (16.08.1936); орден Красной Звезды
(1940); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938). Труды: Артиллерия в основных видах боя (в
соавторстве с В.Д. Грендалем). Основные особенности боевой работы артиллерии при прорыве
укрепленного района. Роль и значение артиллерии и основы её применения в современном
бою. Тактика артиллерии (коллектив авторов под редакцией А.К. Сивкова). Так же А.К. Сив-
ков участвовал в разработке правил стрельбы (ПС-34) и Боевого устава артиллерии (БУА-27).
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