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ИВАНОВ Федор Сергеевич – Комкор приказ НКО № 04585 от 04.11.1939     
Советский военачальник. Родился 15 мая 1897 года в деревне Мушуга ныне Мензелин-

ского района, Республика Татарстан. Русский. Из крестьян. В РИА с 1916 года. В Красной
Гвардии с 1917 года. В РККА с октября 1918 года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1919; Освободительный поход в
Западную Белоруссию и Западную Украину 1939; Великая Отечественная война 1941-1945.
Образование в РИА: Образование в РККА: Симбирские пехотные командные курсы (1920);
Киевская пехотная школа (1924); Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсо-
става РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1930); КУВНАС (1941); ВАК при Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова (1947). Должности в РИА: младший унтер-офицер 15-го
Кавказского стрелкового полка на Юго-Западном фронте (1916-1917); командир взвода 15-го
Кавказского стрелкового полка на Юго-Западном фронте (1917-1918). помощник начальника
отряда (04.1918-10.1918); Должности в РККА: командир взвода (10.1918-01.1919); помощник
командира роты (01.1919-04.1919); командир роты (04.1919-07.1919); командир батальона
(07.1919-11.1919); начальник учебного мобилизационного отдела, начальник отдела по снаб-
жению (06.1924-02.1925); командир роты 58-го стрелкового полка (02.1925-04.1926); коман-
дир батальона 58-го стрелкового полка (04.1926-11.1927); начальник штаба 58-го стрелкового
полка начальник штаба 6-го Туркестанского стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелко-
вой дивизии САВО (11.1927-30.04.1931); командир 5-го Туркестанского стрелкового полка
2-й Туркестанской стрелковой дивизии САВО (30.04.1931-27.02.1935); начальник и военный
комиссар Одесского пехотного училища (27.02.1935-23.07.1938); командующий Винницкой
армейской войск КОВО (23.07.1938-1939); командующего войсками КОВО по вузам (1939);
заместитель командующего войсками Киевского особого военного округа (1939-01.1941); 2-й
заместитель командующего войсками КОВО (01.1941-30.06.1941); командующий 8-й армией
Северо-Западного фронта с 14.07.1941 Северного фронта (30.06.1941-31.08.1942); командую-
щий 42-й армией Ленинградского фронта (01.09.1942-16.09.1941); в распоряжении Военного
совета Ленинградского фронта (16.09.1941-21.09.1941); исполняющий должность начальника
гарнизона города Ленинград (21.09.1941-15.12.1941); состоял в распоряжении ГУК НКО
(01.1942-02.1942); находился под следствием органов НКВД (21 января 1944 г. уволен из кад-
ров Красной Армии) за проявленные пораженческие настроения в период серьезной угрозы
Ленинграду в начале 1942 года (02.1942-08.01.1946); освобожден из под ареста и зачислен в
распоряжение ГУК ПКО с (08.01.1946); пункт приказа об его увольнении из кадров Красной
Армии отменен, и он был восстановлен в армии и зачислен слушателем ВАК при Высшей воен-
ной академии имени К. Е. Ворошилова ; помощник командующего механизированной армией
Прикарпатского военного округа (1947-1952); в запасе с 1952 года. Умер 19 мая 1973 года в
городе Москве. Звания в РИА: Звания в РККА: комбриг (26.11.1935); комдив (23.07.1938);
комкор (04.11.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина; орден
Красного Знамени; орден Красного Знамени; медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ИНГАУНИС Феликс Антонович – Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935     
Советский военачальник. Родился в 1894 г. в  г. Либаве Курляндской губернии Лито-

вец. Член ВКП(б) с 1931 г. Из рабочих. Образование: 3-классное городское училище; Ремес-
ленная школа Курсы чертежников Курсы мотористов; Мореходная школа отделение судовых
механиков. Военное образование: Высшие академические курсы при Военной академии РККА
(1924); оперативный факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе (1935). В РИА: С мая
1915 г. вольноопределяющийся 1-й авиационной роты, откуда через два месяца был направ-
лен на курсы авиационных мотористов. По их окончании в октябре 1915 г. был командиро-
ван на учебу в Петроградскую школу летчиков. В январе 1916 г. для продолжения учебы был
направлен в Московскую авиационную школу, где освоил пилотаж на истребителях. С февраля
1917 г. проходил службу во 2-м истребительном авиаотряде Юго-Западного фронта в качестве
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рядового летчика. В воздушных боях сбил несколько вражеских самолетов. За боевые отличия
произведен в унтер-офицеры, а в сентябре 1917 г. в прапорщики. Награжден тремя Георгиев-
скими крестами. В РККА добровольно с мая 1918 г. Участник Гражданской войны. Воевал
на Восточном и Южном фронтах. Должности в РККА: летчик, командир отряда 1-й авиаци-
онной группы (05.1918-12.1918); командир 1-го истребительного авиадивизиона и 3-го истре-
бительного авиаотряда (12.1918-06.1920); начальник авиации 2-й Конной армии, начальник
авиации 1-й Конной армии и Северо-Кавказского военного округа (06.1920-09.1922); коман-
дир 2-й авиационной эскадры и 3-й разведывательной эскадрильи (09.1922-06.1924); помощ-
ник (06.1924-09.1924); начальник военно-воздушных сил Украинского (с 1935 г. – Киевского)
военного округа (09.1924-01.1937); Участник нескольких международных перелетов: в 1931
г. по маршруту Москва – Анкара – Тегеран – Кабул – Ташкент – Москва; в 1934 г. по марш-
руту Москва-Вена-Париж-Прага-Москва. С января 1937 г. – помощник командующего Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии по ВВС и командующий 2-й авиационной армией
(01.1937-28.11.1937). Член Военного совета при наркоме обороны СССР. Арестован 28 ноября
1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 28 июля 1938 г. по обвинению в участии
в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день.
Определением Военной коллегии от 2 июня 1956 г. реабилитирован. Звания в РККА: комкор
(Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935). Награды СССР: орден Ленина (1936. Знак ордена
№ 2928); орден Красного Знамени (1920. Знак ордена № 2677); орден Красной Звезды (1930
№ 5).

КАЛМЫКОВ Михаил      Васильевич – Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935
Советский военачальник. Родился в декабре 1888 г. в  поселке стекольного завода Ряби-
нина Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Из рабочих. Русский. Член ВКП(б) с июля
1917. Окончил заводскую школу. Работать начал с семи лет. Работал на стекольных заво-
дах Тверской, Петербургской, Екатеринославской, Рязанской губерний в качестве чернорабо-
чего, помощника выдувальщика и выдувальщика Богемского стекла. За участие в забастов-
ках рабочих несколько раз подвергался аресту. Военное образование: Учебная команда 20-
го саперного батальона (1910); КУВНАС при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе
(1929). Должности в РИА: В ноябре 1910 г. призван в армию. Службу проходил рядовым в
20-м саперном батальоне. Там же окончил учебную команду (саперно-подрывной класс) и был
произведен в унтер-офицеры. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награж-
ден тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью. Был тяжело контужен и два-
жды ранен. После Февральской революции 1917 г. избран заместителем председателя рот-
ного комитета и членом полкового комитета. В июне 1917 г. по болезни отпущен в отпуск. В
июле 1917 г. на Богоявленском стекольном заводе (Уфимская губерния) был избран началь-
ником Красной гвардии. Сформировал и обучил отряд красногвардейцев в несколько сотен
человек. Должности в РККА: командир отряда в боях против войск атамана Дутова в районе
станицы Магнитной (03.1918-08.1918); командир Богоявленского полка (08.1918-03.1919);
командир 90-й бригады 30-й стрелковой дивизии (03.1919-05.1919); командир 269-го Богояв-
ленского стрелкового полка (05.1919-03.1920); командир 88-й бригады 30-й Иркутской стрел-
ковой дивизии (03.1920-07.1920);, командир 89-й бригады 30-й Иркутской стрелковой диви-
зии (07.1920-27.12.1920); Участник боевых действий против чехословацкого корпуса, войск
адмирала Колчака и генерала Врангеля. Из приказа Реввоенсовета Республики № 227 от 2
августа 1921 г.: «Награждается вторично орденом Красного Знамени бывший командир 89-
й бригады 30-й стрелковой дивизии тов. Калмыков Михаил Васильевич за следующие отли-
чия: 89-я бригада получила задание с 3 по 10 ноября 1920 года подготовиться к форсирова-
нию Чонгарского пролива.., защищенного превосходно оборудованными позициями и тяжелой
крепостной артиллерией противника. Тов. Калмыков, руководивший подготовкой этой труд-
ной операции, обеспечил успех ее благодаря исключительной твердости своего характера и
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энергии, поднявший на большую высоту дух в подчиненных ему частях. К ночи 10/11 ноября
была закончена постройка пешеходного моста и произведено подробное обследование состоя-
ния обороны противника. Тогда же авангардный 266-й стрелковый полк бригады под личным
руководством тов. Калмыкова, бывшего все время с передовыми частями, быстро произвел,
несмотря на сильный артиллерийский огонь, переправу через Чонгарский мост и решительной
атакой овладел укрепленными позициями противника. К рассвету 11 ноября вполне выявился
определенный успех прорыва, для развития которого тов. Калмыков приказал 267-му и 265-
му полкам переправиться через Чонгарский мост. В течение всего 11 ноября войска, руко-
водимые тов. Калмыковым, вели бой с упорно сопротивлявшимся противником и, несмотря
на тяжелые потери, означенные полки, поддерживаемые героическим напряжением воли
тов. Калмыкова, не только не потеряли наступательного стремления, но достигли блестящих
результатов, имевших огромное значение в завершении Крымской операции». начальник 42-й
стрелковой дивизии (27.12.1920-06.03.1921); В 1921—1924 гг. – слушатель Военной академии
РККА (1921-1924); командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии, руководил боевыми дей-
ствиями подчиненных частей по ликвидации басмаческих формирований (07.1924-07.1927);
командир и военком 1-го стрелкового корпуса (01.07.1927-05.1930); слушатель КУВНАС при
Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1929); В 1929 году был на маневрах в Германии;
начальник Командного управления Главного управления РККА (05.1930-12.1930); командир и
военком Приморского корпуса (12.1930-01.1932); помощник командующего ОКДВА по мате-
риальному обеспечению (01.1932-17.03.1932); командир и военком Особого колхозного кор-
пуса (с августа 1936 г. 20-го стрелкового корпуса) (17.03.1932-25.06.1937). Член ВЦИК. Член
Военного совета при наркоме обороны СССР. Арестован 25 июня 1937 г. Военной коллегией
Верховного суда СССР 16 апреля 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной
коллегии от 19 мая 1956 г. реабилитирован. Указом ПВС СССР от 28 июля 1941 г. лишен
государственных наград. Определением Военной коллегии от 19 мая 1956 г. реабилитирован.
Указом ПВС СССР от 26.4.1967 г. восстановлен в правах на награды. Чины в РИА: старший
унтер-офицер. Звания в РККА: комкор (приказ НКО №2395 от 20.11.1935). Награды Россий-
ской Империи: орден Георгиевский Крест 4 ст. № 8745 (Приказ XX армейского корпуса за
№27 от 23 августа 1914 г.); орден Георгиевский Крест 3 ст. № 2749 (Приказ XX армейского
корпуса за №120 от 24 декабря 1914 г.); орден Георгиевский Крест 2 ст. №; Георгиевской меда-
лью: 4 ст. Награды СССР: орден Ленина (16.08.1936№ 3177); орден Красного Знамени РСФСР
(04.10.1920 № 1761. Приказ РВСР № 480); орден Красного Знамени РСФСР (02.08.1921 №
47 «II». Приказ РВСР № 227). Награды иностранных государств: Позолоченная медаль «За
храбрость» (Сербия).

КЛЫКОВ Николай Кузьмич – Комкор приказ НКО №05150 от 31.12.1939
Советский военачальник. Родился 24 ноября (6 ноября) 1888 года в городе Боровске

Боровского уезда Калужской губернии ныне Калужской области. Русский. Из рабочих. В
РИА с 1915 года. В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участие в войнах: Пер-
вая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1919; Великая Отечественная война
1941-1945. Образование в РИА: школа прапорщиков (1915). Образование в РККА: Стрел-
ково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА имени Коминтерна
«Выстрел» (1926); ВАК при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1929).

Должности в РИА: рядовой 488-й Московской пешей дружины (1914-05.1915);
и  направлен на фронт. Юнкер школы прапорщиков ополчения Северо-Западного фронта
(05.1915-1915); младший офицер 493-го Клинского пехотного полка 124-й пехотной диви-
зии Западного и Румынского фронтов: командир взвода, роты, помощник командира полка,
штабс-капитан (1915-03.1918). Должности в Красной Гвардии: начальник группы хлебозагото-
вительного отряда при Московском горсовете (09.1918-10.1918). Должности в РККА: коман-
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дир резервной роты 41-го рабочего резервного полка, помощник командира 14-го стрелкового
полка 2-й бригады Интернациональной дивизии Армии Советской Латвии (10.1918-07.1919);
командир 35-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии (07.1919-05.1920); командир
12-й стрелковой бригады 4-й Смоленской стрелковой дивизии Западного фронта. Участ-
ник Советско-польской войны 1920 г. В марте 1921 г. в  составе сводной дивизии Южной
группы войск участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В декабре 1921 г. с учебно-
кадровым полком 11-й Петроградской стрелковой дивизии убыл в Карелию и в долж-
ности начальник колонны Ребольского направления участвовал в боях с белофиннами
(12.1921-04.1922); командир 94-го стрелкового полка 11-й Петроградской стрелковой дивизии
(04.1922-07.1922); командир 31-го стрелкового полка (07.1922-03.1928); помощник коман-
дира 14-й стрелковой дивизии Московского военного округа (03.1928-03.1930); комендант
г. Москвы (03.1930-11.1930); начальник 5-го отдела боевой подготовки штаба Московского
военного округа (11.1930-03.1931); командир и военный комиссар 18-й стрелковой Ярослав-
ской стрелковой дивизии (15.03.1931-11.03.1935); в  распоряжении Управления по начсо-
ставу РККА (11.03.1935-03.1937); военный руководитель 1-го Московского государственного
университета (03.1937-08.08.1937); командир корпуса военно-учебных заведений Москов-
ского военного округа (08.08.1937-05.1938); помощник командующего войсками Москов-
ского военного округа по ВУЗ (05.1938-16.07.1941); командующий 32-й армией Можайской
линии обороны с 30.07.1941 Резервного фронта (18.07.1941-23.08.1941); командующий 52-
й армией (23.08.1941-10.01.1942); 2-й ударной армией (10.01.1942-16.04.1942); на лечении
в госпитале (16.04.1942-24.07.1942); 2-й ударной армией (24.07.1942-02.12.1942); помощник
командующего войсками Волховского фронта по формированиям (02.12.1942-03.1943); заме-
ститель командующего войсками Московского военного округа (06.1943-16.04.1944); коман-
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа (16.04.1944-09.07.1945); уволен в
отставку по болезни в декабре 1945 года. Умер 29 апреля 1968 года в г. Москве. Похо-
ронен на Ваганьковском кладбище в г. Москве. Звания в РИА: рядовой; прапорщик; под-
поручик; поручик; штабс-капитан. Звания в РККА: комдив (21.04.1936); комкор (приказ
НКО №05150 от 31.12.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940). Награды Российской Империи:
орден Святого Станислава 2-й степени с мечами орден Святого Станислава 3-й степени с
мечами и бантом; Святой Анны 3-й ст. с мечами. Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945/
I); орден Ленина (28.10.1967 №398770/II); орден Красного Знамени (10.03.1922 №9544/I);
орден Красного Знамени (31.05.1922 №400/II); орден Красного Знамени (01.04.1943 №133 /
III); орден Красного Знамени (03.11.1944 №471/IV); орден Суворова 2-й степени; медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда» (16.08.1943); медаль «За оборону
Москвы» (17.09.1944).

КОВТЮХ Епифан Иович – Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935
Советский военачальник. Родился в мае 1890 г. в  селе Батурино Херсонской губер-

нии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с ноября 1918 г. Вскоре семья переселилась на
Кубань в станицу Полтавскую. До призыва в армию Епифан Ковтюх батрачил у богатых каза-
ков, работал на кожевенном и кирпичном заводах. В 1911 г. призван в РИА. Службу прохо-
дил в 78-м Навагинском пехотном полку. За участие в подпольной революционной органи-
зации был арестован, однако суд не состоялся ввиду начала Первой мировой войны. Воевал
на Турецком фронте. В 1915 г. старший унтер-офицер 15 Кавказского стрелкового полка.
1  июня 1916 г. окончил 3 Тифлисскую школу прапорщиков. После Февральской револю-
ции 1917 г. избран в состав полкового комитета. Последний чин в старой армии – штабс-
капитан. В 1917 г. в  станице Полтавской организовал две роты красногвардейцев, с кото-
рыми участвовал в боях с белоказаками. В начале 1918 г. избран командиром роты в отряде
Рогачева. В РККА с марта 1918 г. В июле – августе 1918 г. руководил обороной Екате-
ринодара. Во время похода Таманской армии (по побережью Черного моря через Новорос-
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сийск на Туапсе, а оттуда по узким горным перевалам к Армавиру) на соединение с частями
Красной армии (август – октябрь 1918 г.) командовал шедшей в авангарде 1-й колонной.
Руководил боевыми действиями под Архипо-Осиповкой, Туапсе, Белореченской, Армави-
ром (эти события описаны в романе А. Серафимовича «Железный поток», где Ковтюх выве-
ден под фамилией Кожух). командующий Таманской армией (12.10.1918-22.10.1918); началь-
ник 48-й Таманской стрелковой дивизии (09.1919-01.12.1919). начальник 50-й Таманской
стрелковой дивизии (01.12.1919-20.03.1920); одновременно командующий Царевской груп-
пой войск 11-й армии (12.1919-01.1920); командир сводного конного корпуса (7-я кд и Таман-
ская кбр), (20.03..1920-08.1920); начальник гарнизона г. Екатеринодар (08.1920-09.1920);
командир экспедиционного десантного отряда действовавшего против Улагаевского десанта
(14.08.1920-07.09.1920); После окончания Гражданской войны учился в Военной академии
РККА, которую окончил в 1923 г.; В числе делегатов 10-го съезда РКП(б) участвовал в подав-
лении Кронштадтского мятежа; командир 22-й Краснодарской стрелковой дивизии СКВО
(22.08.1923-05.1926); командир 9-го стрелкового корпуса СКВО (05.1926-20.06.1929); коман-
дир 19-го стрелкового корпуса (20.06.1929-16.01.1930); слушатель курсов командиров-едино-
начальников при Военно-политической академии имени Н. Г. Толмачева (1930). командир и
военком 11-го стрелкового корпуса БВО (16.01.1930-09.06.1936); армейский инспектор Бело-
русского военного округа (09.06.1936-10.08.1937). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Военного
совета при наркоме обороны СССР. Арестован 10 августа 1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 29 июля 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии
от 22 февраля 1956 г. реабилитирован. Звания в РККА: комкор (20.11.1935 г. приказ НКО
№2395). Награды Российской империи: Георгиевский Крест 4-й степени №363400 – 24 июля
1915 г. на хребте Мизрахдаг со своим взводом открыл сильный огонь по противнику и тем
помог 16 роте взять гору атакой. (Приказ Кавказского кавалерийского корпуса за №35 от 22
августа 1916 г.); орден Георгиевский Крест 3-й степени; орден Святой Анны 4-й степени с над-
писью «За храбрость». Награды СССР: орден Красного Знамени РСФСР(22.02.1921 № 4834
Приказ РВСР № 63); орден Красного Знамени РСФСР (22.03.1922 №99 /II, Приказ РВСР №
73); орден Красного Знамени РСФСР (07.06.1926 №29 /III, приказ РВС СССР № 442).

КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич – Комкор приказ №01787 от 29.04.1940
Советский военачальник. Родился 25 октября (6 ноября 1896) года деревня Разгуляйки

Нижегородской губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с мая 1915 года. В РККА с июня
1918 года. Член ВКП(б) с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая Отече-
ственная война 1941-1945. Образование в РИА: школа прапорщиков (1917). Образование
в РККА: Высшая тактико-стрелковая школа командного состава РККА имени Коминтерна
«Выстрел» (1924); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1928); ВАК при высшей ака-
демии имени К.Е.Ворошилова (1949). Военные должности в РИА: рядовой 211-го пехотного
запасного полка (05.1915-10.1916); командир взвода 150-го Таманского пехотного полка 38-
й пехотной дивизии Западного и Северного фронтов (10.1916-05.1917); юнкер Гатчинской
школы прапорщиков Северного фронта (05.1917-09.1917); младший офицер и командир полу-
роты 298-го пехотный полка в Витебской губернии (09.1917-02.1918); член ротного и полко-
вого комитетов солдатских депутатов (11.1917-02.1917); демобилизован (02.1918). Должно-
сти в РККА: военный руководитель Старо-Ахматовского волостного военкомата Сергачского
уезда Нижегородской губернии (06.1918-03.1919); помощник военного комиссара Сергачского
уездного военкомата и председатель комиссии по борьбе с дезертирством (03.1919-10.1919);
командир батальона и помощник командира 2-го стрелкового полка отдельной Уфимской бри-
гады (10.1919-01.1920); командир 526-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии Семипа-
латинской группы войск Туркестанского фронта (01.1920-07.1920); командир 22-го стрелко-
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вого полка 3-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестанского фронта (07.1920-05.1921);
командир 16-го стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестанского
фронта (05.1921-08.1922) командир 4-го стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой
дивизии Туркестанского фронта (08.1922-08.1924); командир 109-го стрелкового полка 37-
й стрелковой дивизии Белорусского военного округа (08.1924-10.1925); слушатель Военной
академии РККА имени М.В. Фрунзе (10.1925-06.1928); начальник штаба 46-й Киевской
стрелковой дивизии (06.1928-11.1930); начальник Киевской пехотной школы имени Рабо-
чих Красного Замоскворечья (11.1930-01.1931); командир и военный комиссар 44-й стрел-
ковой дивизии УВО с (17.05.1935) КВО (15.01.1931-22.07.1937); командир 8-го стрелко-
вого корпуса Киевского военного округа (22.07.1937-08.08.1937); состоял в распоряжении
Управления по командно-начальствующему составу РККА (08.08.1937-12.1938); состоял в
распоряжении Управления боевой подготовки РККА (12.1938); преподаватель общей так-
тики Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (12.1938-29.12.1939); командир 1-го
стрелкового корпуса Ленинградского военного округа (29.12.1939-27.04.1940); заместитель
командующего войсками Одесского военного округа (27.04.1940-18.12.1940); начальника
Главного управления ПВО Красной армии (18.12.1940-29.01.1941); командующий войсками
Закавказского военного округа (ЗакВО) (29.01.1941-23.08.1941); командующий войсками
Закавказского фронта (23.08.1941-30.12.1941); командующий войсками Кавказского фронта
(30.12.1941-28.01.1942); командующий войсками Крымского фронта (28.01.1942-19.05.1942);
командующий 6-й армией (06.06.1942-07.07.1942); командующий 9-й резервной армией
Ставки ВГК (07.07.1942-30.08.1942); командующий 24-й армией Сталинградского фронта
(30.08.1942-21.10.1942); помощник и заместитель командующего войсками Воронежского
фронта по формированию (21.10.1942-05.1943); состоял в распоряжении ГУК НКО с
(05.1943); уполномоченным Ставки ВГК на Ленинградском фронте (09.05.1943-15.07.1943);
заместитель командующего войсками Забайкальского фронта (08.1943-10.09.1945); замести-
тель командующего по строевой части Забайкальско-Амурского военного округа с (22.05
1947) Забайкальского военного округа (10.09.1945-04.1948); слушатель ВАК при Высшей
военной академии имени К.Е. Ворошилова (04.1948-02.1949); помощник командующего
войсками БВО (02.1949-06.1954); уволен в запас (06.1954). Умер 6 декабря 1967 года в
г. Минск, БССР. Звания в РИА: рядовой; ефрейтор; унтер-офицер; старший унтер-офи-
цер; прапорщик (1917). Звания в РККА: комдив (26.11.1935); комкор (приказ №01787 от
29.04.1940); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-майор (04.06.1942); генерал-лейтенант
(19.01.1943); Награды СССР: орден Ленина (16.08.1936); орден Ленина (05.1940); орден
Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (02.1923); орден Красного Знамени; орден
Красного Знамени орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (1945);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); Награды иностранных государств: орден Красного Зна-
мени МНР (1945); орден Военный крест 1939-1945 ЧССР.

КОСОГОВ      Иван      Дмитриевич – Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935
Советский военачальник. Родился в августе 1891 г. в  деревне Черняково Воскресен-

ской волости Дмитровского уезда Орловской губернии Русский. в  семье служителя рели-
гиозного культа. Член ВКП(б) с ноября 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая война
1914-1918; Гражданская война 1918-1922. Окончил высшее начальное училище, учитель-
скую семинарию в г. Карачеве и два курса учительского института в Белгороде в 1915 г.
Военное образование: Ускоренный курс Веленского военного училища (1916); Военная ака-
демия РККА (1924). Должности в РИА: юнкер Виленское военное училище (ускоренный
курс) (09.1915-02.1916);адъютант полка на Северном фронте. В РККА добровольно с мая
1918 г. Участник Гражданской войны, в годы которой занимал должности: члена колле-
гии всевобуча, заведующего отделом всевобуча Дмитровского уездного военного комисса-
риата (05.1918-08.1918); взводный инструктор 3-го Балашовского полка (09.1918-11.1918);
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В ноябре 1918 г. захвачен в плен к белоказакам. В январе 1919 г. из плена бежал. пере-
писчик батареи 1-го конно-сводного полка (с февраля 1919 г.  – отдельного кавалерий-
ского дивизиона) 14-й стрелковой дивизии (01.1919-04.1919); адъютант отдельного кавале-
рийского дивизиона (04.1919-07.1919); адъютант 1-го Иловлинского полка (07.1919-08.1919);
начальник штаба 4-й Петроградской кавалерийской дивизии (08.1919-10.1921); слуша-
тель Военной академии РККА (1921-1924); помощник инспектора кавалерии Северо-Кав-
казского военного округа (05.1924-02.1925); для особых поручений инспекции кавале-
рии и ремонта РККА (02.1925-11.1925); младший помощник инспектора кавалерии и
ремонта РККА (15.11.1925-01.08.1926); адъюнкт Военной академии имени М. В. Фрунзе
(по кафедре конницы) (08.1926-15.02.1928); В 1926 г. был в командировке в Германии.
старший помощник инспектора кавалерии РККА (с оставлением в должности адъюнкта)
(15.02.1928-01.07.1929); помощник инспектора кавалерии РККА (01.07.1929-02.1931); заме-
ститель инспектора кавалерии РККА (02.1931-07.02.1936); командир и военком 4-го кавале-
рийского корпуса (07.02.1936-26.05.1936). Проживал в г. Армавире, ул.Халтурина д.70. Аре-
стован 26 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 1 августа 1938 г. по обвинению
в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в
тот же день в г. Москва. Захоронен: Бутово-Коммунарка. Определением Военной коллегии от
18 апреля 1956 г. реабилитирован. Чины в РИА: прапорщик (02.1916); подпоручик, поручик.
Звания в РККА: комкор (приказ НКО №2395 от 20.11.1935). Награды СССР: орден Красного
Знамени РСФСР (29.05.1921 РСФСР № 3307. Приказ РВСР № 182); орден Красного Знамени
РСФСР (22.02.1930 №507 /II, Приказ РВС CCCР №153).

КРИВОРУЧКО Николай Николаевич –  Комкор приказ НКО №2395 от 20.11.1935
Советский военачальник. Родился в декабре 1887 г. в селе Березники Черкасского уезда

Киевской губернии. Украинец. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1908 г. В
РККА с 1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война
1918-1922. Военное образование: Учебная команда (1908); Школа кавалерийских подпрапор-
щиков (1914); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1927); Военную
академию РККА имени М.В.Фрунзе (1932). Должности в РИА: В 1908 г. призван в армию.
Окончив учебную команду, стал унтер-офицером. В 1914 г. окончил школу кавалерийских
подпрапорщиков. Должности в РККА: командир отряда партизан, командир взвода, коман-
дир эскадрона, помощник командира 2-го полка Особой кавалерийской бригады Г. И. Котов-
ского (02.1918-04.1920); командир 2-го полка Особой кавалерийской бригады Г. И. Котовского
(04.1920-01.1921); командир 1-й бригады 17-й кавалерийской дивизии, помощник командира
кавалерийской бригады Г. И. Котовского (01.1921-20.10.1922); Из приказа Реввоенсовета Рес-
публики № 306 от 11 ноября 1921 г.: «Награждается вторично орденом Красного Знамени врид
командира Отдельной кавалерийской бригады имени тов. Котовского тов. Криворучко Нико-
лай Николаевич за следующие отличия: принимая непосредственное участие во всех боях с
антоновскими партизанскими отрядами в Тамбовской губернии, тов. Криворучко своей выда-
ющейся храбростью в самые опасные моменты боя всегда проявлял личную инициативу и
увлекал за собой кавполки; последние стремительными атаками неизменно опрокидывали пре-
восходившего своей численностью противника и преследовали его до полного уничтожения.
В боях в мае своими стремительными и лихими набегами бригада, руководимая тов. Криво-
ручко, разгромила и уничтожила банду у деревни Новая Слобода, 15-й повстанческий полк
у села Хмелин, 8-й повстанческий полк у деревни Пахотный Угол и у села Шереметьевка
банду Василия Селянского численностью до 1000 сабель, причем были изрублены 500 бан-
дитов, захвачены оружие и другие трофеи. В этом бою тов. Криворучко был сильно конту-
жен, но остался в строю. 12 июня в бою у деревни Семеновка части бригады под командой
тов. Криворучко уничтожили 16-й Кузнецовский полк, причем было захвачено знамя 19-го
Козловского полка, много оружия и другие трофеи. Тов. Криворучко, будучи раненым, снова
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остался в строю». командующий 4-й кавалерийской дивизией в январе 1923 переименована
в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию (20.10.1922-20.06.1924); командир и военком 3-
й Бессарабской кавалерийской дивизии (20.06.1924-13.07.1925); после трагической гибели Г.
И. Котовского командир и военком 2-го кавалерийского корпуса (13.07.1925-07.1937); Два-
жды (в 1925 г. и в 1927 г.) учился на КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе.
слушатель Особой группы Военной академии имени М. В. Фрунзе (учился без освобождения
от должности) (1930-1932). заместитель (по кавалерии) командующего войсками Киевского
(07.1937-01.1938); заместитель (по кавалерии) командующего войсками Белорусского воен-
ных округов (01.1938-21.02.1938). Член ВУЦИК. Член Военного совета при наркоме обороны
СССР. Арестован 21 февраля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 19 августа
1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 11 апреля 1956 г. реаби-
литирован. Чины в РИА: подпрапорщик (1914). Звания в РККА: комкор (приказ НКО №2395
от 20.11.1935); Награды СССР: орденом Ленина (1935); орден Красного Знамени (1921); орден
Красного Знамени (1930).

КРУГЛЯКОВ Тимофей Петрович – Комкор приказ НКО №271 от 09.02.1939     
Советский военачальник. Родился 5 ноября 1890 г. станица Ермаковская области вой-

ска Донского, ныне Тацинского района Ростовской обл. – 24.05.1966, г. Казань). Русский. Из
Казаков. Член ВКП (б). В РИА с октября 1911 по февраль 1918 г. В Красной гвардии с марта
1918 г. В РККА с июня 1918 по февраль 1921 г. и с октября 1929 г. Участие в войнах: Пер-
вая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: 3-я Иркутская школа прапорщиков (1917); КУВКС РККА
«Выстрел» (1930); особый факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1936).
Должности в РИА: В октябре 1911 г. был призван в армию и проходил службу рядовым и млад-
шим взводным фейерверкером в 52-й артиллерийской бригаде (в г. Порт-Петровск и Темир-
Хан-Шура). С началом Первой мировой войны в августе 1914 г. с бригадой убыл на Запад-
ный фронт, где воевал против Австро-Германских войск в должностях «взводный фейервер-
кер» и «подпрапорщик 1-го дивизиона» этой бригады. За боевые отличия он был награжден
Георгиевским крестом 1, 2, 3 и 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й степени. За боевые
отличия Т. П. Кругляков был произведен в подпрапорщики и в октябре 1916 г. командирован
юнкером в 3-ю Иркутскую школу прапорщиков. После ее окончания в январе 1917 г. направ-
лен в 214-й пехотный запасной полк в г. Новохоперск, где проходил службу младшим офи-
цером и командиром роты последний чин – подпоручик. При проезде казачьего эшелона с
фронта в Донскую область в октябре – ноябре 1917 г. по решению Новохопёрского ревкома
участвовал с ротой в разоружении казаков. После демобилизации в феврале 1918 г. убыл к
месту жительства семьи и работал зав. военным отделом станичного Зимниковского испол-
кома Сальского округа. В Гражданскую войну в марте 1918 г. сформировал Зимниковский
краснопартизанский добровольческий отряд и выступил с ним против белогвардейских частей
генерала Попова. В марте он был назначен начальником Зимниковского краснопартизанского
добровольческого отряда. В августе на базе этого отряда был развернут 2-й социаовлению
штаба обороны Царицына отряд переброшен в район Жутово, Котельники, и на его базе был
сформирован Жутовский боевой участок, а Т. П. Кругляков утвержден его начальником. При
реорганизации отрядов в регулярные части Кр. армии в июне 1918 г. назначен командиром
отдельной бригады в составе 10-й армии (образована на базе Жутовского боевого участка). С
этими частями воевал на Царицынском фронте против войск генерала А. И. Деникина; коман-
довал бригадами в 37-й и 39-й стрелковых дивизиях на Южном фронте (04.1919-02.1920);
врид начальника 39-й стрелковой дивизии (01.10.1919-05.10.1919); находился на лечении в
госпитале в станице Великокняжеская (02.1920-08.1920); воевал с белополяками на Запад-
ном фронте врид начальника 47-й стрелковой дивизии (08.08.1920-30.09.1920); командо-
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вал 140-й стрелковой бригадой 47-й стрелковой дивизии (01.1921-03.1921); После войны
в марте 1921 г. Т.П. Кругляков был уволен в запас и вернулся на родину. После войны
Постановлением РВС 1-й Конной армии от 20.2.1921 откомандирован в распоряжение
Донского комитета ВКП(б) для усиления советской работы и затем был председателем
Мелеховского станичного исполкома Новочеркасского округа; председателем Зимниковского
райисполкома Сальского округа (03.1924-06.1928); управляющим отделением Северо-Кав-
казского сельхозбанка в г. Ставрополь и заведующим организационным отделом Ставро-
польского окружного исполкома (06.1928-08.1930); возвращен в кадры РККА и направлен
на учебу на курсы «Выстрел». (08.1930-07.1931); помощник командира 50-го стрелко-
вого полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии МВО (07.1931-01.1932); помощник
командира 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии МВО (01.1932-10.01.1932);
командир и военный комиссар 219-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии в г.
Славгород Алтайского края СибВО (10.01.1932-22.11.1934); слушатель особого факультета
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. (22.11.1934-11.1936); помощник командира
96-й стрелковой дивизии КВО в г. Проскуров (11.1936-15.06.1937); командир 56-й стрел-
ковой дивизии ЛВО (15.06.1937-14.07.1937); командир 99-й стрелковой дивизии г. Умань.
КВО (14.07.1937-30.12.1937); член Военного совета ХВО (30.12.1937-08.03.1939); замести-
тель командующего войсками СКВО (08.03.1939-22.07.1940); помощник командующего вой-
сками ОрВО по вузам (22.07.1940-24.06.1941); помощник командующего войсками САВО по
ПВО и командующим Среднеазиатской зоной ПВО (24.06.1941-04.1942); С апреля 1942 г.
исполнял должность зам. командующего Войсками ПВО страны, а с июля вновь командовал
войсками Среднеазиатской зоны ПВО. С октября был представителем Центрального штаба
партизанского движения на Сталинградском фронте. С реорганизацией штаба с января по март
1943 г. состоял в распоряжении ГУК НКО, затем был назначен зам. командующего формиро-
вавшейся в МВО 4-й гвардейской танковой армии. В связи с прекращением формирования
в апреле переведен на ту же должность в 3-ю резервную армию. В июле она была переимено-
вана в 21-ю армию и с 15 июля включена в состав войск Западного фронта. С 30 июля 1943 г.
генерал-майор Т. П. Кругляков исполнял должность командира 69-го стрелкового корпуса и
в составе 21-й армии, затем 68-й и 33-й армий участвовал с ним в Смоленской, Спас-Демен-
ской, Ельнинско-Дорогобужской, Смоленско-Рославльской наступательных операциях, в осво-
бождении г. Ельня. В этих операциях показал себя «требовательным к себе и подчиненным,
тактически грамотным командиром, умеющим правильно организовать взаимодействие родов
войск» (из боевой характеристики). За боевые отличия он был награжден орденом Кутузова
2-й ст. (сентябрь 1943). С 23 ноября 1943 г. командовал 113-м стрелковым корпусом, кото-
рый входил в 49-ю и 31-ю армии Западного и 3-го Белорусского фронтов. В этой должности
участвовал в Витебско-Оршанской наступательной операции. За потерю управления корпусом
в ходе операции он был 30 мая 1944 г. от должности отстранен и зачислен в распоряжение
ГУК НКО, командир 46-й запасной стрелковой дивизии ПриВО (07.1944-15.01.1946); началь-
ник Управления строительства и расквартирования войск Казанского ВО затем с 6 февраля
ПриВО. (15.01.1946-06.02.1946); В октябре 1946 г. по оргмероприятиям переведен на долж-
ность военного комиссара Татарской АССР. 06.07.1954 уволен в запас. Похоронен на братском
кладбище г.Ростов-на-Дону. Звания в РККА: полковник (приказ НКО №01714 от 30.12.1935);
комбриг (15.06.1937); комдив (31.12.1937); комкор (приказ НКО №271 от 09.02.1939); гене-
рал-майор (04.06.1940). Награды Российской империи: орден Георгиевский крест 4-й степени
№ 17678 – за отличия в боях под Тарнавкой и Высокой 27 августа 1914. орден Георгиевский
крест 3-й степени № 3742 – в боях 15 и 16 мая 1915 при взятии Синявы; находясь всё время
на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем неприятеля, поддерживал непре-
рывную связь с пехотой и, кроме того, своими наблюдениями способствовал успешному дей-
ствию батареи. Георгиевский крест 2-й степени – в боях с 10 по 15 июля 1915 у деревни
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Майдан-Островской, будучи передовым наблюдателем в окопах 207-го пехотного Новобаязет-
ского полка, находясь под действительным ружейным огнём и тяжёлой артиллерии против-
ника, давал ценные указания относительно расположения батарей противника 15 июля 1915,
обнаружил шести-орудийную батарею противника. Корректировал стрельбу своей батареи,
результатом чего неприятельская батарея, всё время до того стрелявшая по окопам 207-го
полка, замолчала и на другой день, на прежней позиции её уже не было. Орден Георгиевский
крест 1-й степени – в боях 27 июля 1915 под деревней Потоки, находясь передовым наблю-
дателем в пехотных цепях 206-го пехотного Сальянского полка под перекрёстным ружейным
и артиллерийским огнём, поддерживал беспрерывную связь наблюдательного пункта с бата-
реей, исправляя под огнём перебиваемые снарядами провода. Тёмно-бронзовая Французская
медаль – за бои против неприятеля (награждён 9 октября 1915). нашёл скрытую неприятель-
скую батарею, корректировал стрельбу, после которой вражеская батарея замолчала и более
не обстреливала фланг нашей пехоты. Орден Георгиевская медаль 4-й степени № 386100 –
в боях под Мацарже на позиции на Погорелом острове с 20 по 23 февраля 1916 под огнём
тяжёлой артиллерии и огнём с аэропланов 2.1938). Награды СССР: орден Ленина, орден Крас-
ного Знамени (20.02.1928); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Кутузова 2-й степени
(28.09.1943); орден Красной Звезды (03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович – Комкор приказ НКО № 271 от 09.02.1939
Советский военачальник. Родился 01(13) января 1894 года село Усть-Усолка Соли-

камского уезда Пермской губернии. Русский. Из крестьян. В РИА с апреля 1915 года. В
РККА с августа 1918 года. Член ВКП(б) с 1928 года. Участие в войнах: Первая миро-
вая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход в Западную
Белоруссию и Украину 1939; Великая Отечественная война 1941-1945. Образование: окон-
чил школу работал счетоводом в Соликамском земстве. Образование в РИА: 1-я Казан-
ская школа прапорщиков (1916). Образование в РККА: Стрелково-тактические курсы усо-
вершенствования командного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел» (1926); КУКС
(1929); Особый факультет Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1936); ВАК при
высшей академии имени К.Е.Ворошилова (1948). Должности в РИА: рядовой 236-го запас-
ного пехотного полка с (04.1915); юнкер 1-й Казанской школы прапорщиков (1915-03.1916);
младший офицер 120-го запасного полка г. Екатеринбург (03.1916-06.1916); начальник
команды пеших разведчиков 305-го Ланишевского пехотного полка 77-й пехотной диви-
зии Юго-Западного фронта (06.1916-12.1917); демобилизован с (12.1917). Должности в
РККА: командир роты, командир батальона 4-го Пермского и 1-го Уфимского стрелко-
вых полков (08.1918-02.1919); помощник командира по строевой части 263-го Верхнеураль-
ского стрелкового полка (02.1919-10.1923); командир 89-го Чонгарского стрелкового полка
30-й Иркутской стрелковой дивизии (10.1923-01.1930); слушатель Стрелково-тактических
курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна с (09.1926);
помощник командира 51-й Перекопской стрелковой дивизии УВО (01.02.1930-01.12.1930);
помощник командира 25-й Чапаевской стрелковой дивизии УВО (01.12.1930-11.1931);
командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии УВО (15.11.1931-13.12.1934); слушатель
Особого факультета Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (13.12.1934-10.1936);
командир и военный комиссар 99-й стрелковой дивизии КВО (10.1936-27.07.1937); коман-
дир 16-го стрелкового корпуса БВО (26.07.1937-23.03.1938); командир 2-го стрелкового
корпуса МВО (23.03.1938-23.07.1938); командующий Витебской армейской группой войск
(23.07.1938-15.09.1939); командующий 3-й армией БОВО с 22.06.1941 Западного фронта
(15.09.1939-25.08.1941); командующий 21-й армией Брянского фронта Юго-Западного
фронта (25.08.1941-26.09.1941); командующий войсками Харьковского военного округа и
одновременно формирующейся 58-й армией резерва Ставки ВГК (26.09.1941-23.11.1942);
командующий 1-й ударной армией Западного фронта (23.11.1941-23.05.1942); командую-
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щий 5-й резервной армией Ставки ВГК (23.05.1942-10.07.1942); командующий 63-й армией
Сталинградского фронта с 30.09.1942 Донского фронта (10.07.1942-01.11.1942); замести-
тель командующего войсками Юго-Западного фронта (01.11.1942-05.12.1942); команду-
ющий 1-й гвардейской армией Юго-Западного фронта с 20.10.1943 3-го Украинского
фронта с 25.10.1943 в резерве Ставки ВГК с 12.11.1943 1-го Украинского фронта
(05.12.1942-14.12.1943); заместитель командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта
(14.12.1943-16.03.1945); командующий 3-й ударной армией 1-го Белорусского фронта в
Группе советских оккупационных войск в Германии.(16.03.1945-05.1948); председатель ЦК
ДОСАРМ с 04.1952 ДОСААФ (05.1948-12.10.1953); командующий войсками Приволжского
военного округа (12.10.1953-02.06.1957); на работе в центральном аппарате Министерства
обороны (02.06.1957-09.1960); в отставке с (09.1960). Депутат Верховного Совета СССР 2-го
и 4-го созывов. Умер 20 июня 1964 года г. Москва. Похоронен на Новодевичьем кладбище
г. Москвы. Звания в РИА: прапорщик (03.1916); подпоручик (1917). Звания в РККА: Герой
Советского Союза (29.05.1945); комбриг (17.02.1936); комдив (23.03.1938); комкор (приказ
НКО № 271 от 09.02.1939); генерал-лейтенант (04.06.1940); генерал-полковник (25.05.1943).
Награды СССР: медаль Золотая Звезда (29.05.1945 №6460); орден Ленина (21.02.1945);
орден Ленина (29.05.1945); орден Красного Знамени (22.02.1928); орден Красного Знамени
(22.02.1941); орден Красного Знамени (02.01.1942); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени орден Красного Знамени (20.06.1949); орден Суворова 1-й сте-
пени (28.01.1943 №12); орден Суворова 2-й степени (26.10.1943); орден Кутузова 1-й сте-
пени (31.07.1944); орден Кутузова 1-й степени (12.09.1944); орден Кутузова 2-й степени
(21.10.1943); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
оборону Сталинграда» (19.12.1943); медаль «За взятия Берлина» медаль «За освобождение
Варшавы»; Награды иностранных государств: орден Виртути Милитари 3-Й степени (ПНР);
орден Крест Грюнвальда 3-й степени (ПНР) орден Почетного Легиона (Франция).
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