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ГАЙДУКОВ Вениамин Андреевич – Генерал-майор (01.10.1942).
Советский военачальник. Родился 13 апреля 1895 г. в  г. Острогожске Воронежской

губернии. Украинец. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1930 г. В РИА с декабря 1914 г. по февраль
1918 г., штабс-ротмистр. В РККА с марта 1918 г. Военное образование: Елисаветградское
кавалерийское училище (1915); кавалерийские КУКС РККА г. Новочеркасск (1927); ВАК при
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1948). До службы в армии В. А. Гайдуков
с августа 1906 г. по июль 1914 г. учился в мужской гимназии в г. Острогожск. Должности в
РККА: С декабря 1914 г. добровольно поступил на военную службу на правах вольноопреде-
ляющегося 1-го разряда и зачислен во 2-й запасной кавалерийский полк в г. Острогожск. С
февраля по октябрь 1915 г. юнкер в Елисаветградского кавалерийского училища. После окон-
чания произведен в корнеты и назначен в 1-й сводный Проскуровский пограничный полк, где
проходил службу младшим офицером и командиром сотни. В составе полка воевал на Юго-
Западном, а с лета 1917 г. – на Румынском фронтах. В феврале 1918 г. уволен со службы в
чине штабс-ротмистра. В Гражданскую войну В. А. Гайдуков 15 марта 1918 г. добровольно
вступил в РККА и был назначен пом. военрука Острогожского уездного военкомата, одновре-
менно исполнял должность коменданта города. В июле – октябре командиром отряда участво-
вал в ликвидации вооруженных отрядов Сахарова в Острогожском уезде, затем до конца года
в составе местных рабочих отрядов сражался с частями генерала П. Н. Краснова, гайдамаков и
германских оккупационных войск в районах г. Острогожск и ст. Лиски. В сентябре – октябре
1919 г. В. А. Гайдуков командиром конного отряда участвовал в боях против войск генералов
А. И. Деникина и А. К. Гусельщикова в районах Коротояк, Лиски, Богучар, Павловск, Воро-
неж. С июля 1920 г. – командир 3-го отдельного Коммунистического кавалерийского эскадрона
при Воронежском губернском военкомате. В июле переведен во 2-ю Ставропольскую кавале-
рийскую дивизию им. М. Ф. Блинова на должность пом. командира 1-й бригады. В ее составе
воевал на Южном фронте с войсками генерала П. Н. Врангеля на никопольском плацдарме и
в Крыму, с вооруженными формированиями Н. И. Махно на Украине и боролся с бандитиз-
мом на Ставрополье и в Терской области. После войны В. А. Гайдуков продолжал служить
во 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии. С июля 1921 г. исполнял должность началь-
ника дивизионной школы, а с июня 1922 г. командовал 5-м Заамурским конным полком. В
августе 1925 г. был переведен в 6-ю Чонгарскую кавалерийскую дивизию ЗапВО на должность
командира 35-го Егорлыкского кавалерийского полка. С октября 1926 г. по декабрь 1927 г.
прошел переподготовку на кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск. С 1 декабря 1927
г. командир 38-го Ставропольского Краснознаменного кавалерийского полка 7-й Самарской
кавалерийской дивизии БВО. С 8 января 1934 г. помощник командира 8-й стрелковой дивизии
в г. Бобруйск. С 13 марта 1935 г. помощник командира 2-й Кавказской горно-кавалерийской
дивизии СКВО г. Тбилиси. С 14 июля 1936 г. помощник командира 13-й Донской казачьей
дивизии СКВО г. Каменск Ростовской области. С 13 января 1939 г. помощник командира 17-й
кавалерийской дивизии. С 25 декабря 1939 г. командир 17-й кавалерийской дивизии ЗакВО г.
Ленинакан. С началом Великой Отечественной войны дивизия в августе 1941 г. вошла в сфор-
мированную в округе 44-ю армию и участвовала в походе в Иран, затем прикрывала государ-
ственную границу СССР с Ираном. В конце октября она была передислоцирована под Москву,
где в составе 16-й и 1-й ударной армий воевала на клинском и солнечногорском направлениях.
С 1 января 1942 г. командир 2-го кавалерийского корпуса (3-го формирования) в составе 1-
й ударной армии Западного фронта. С 3 февраля 1942 г. заместитель командира 9-й кавале-
рийского корпуса. С апреля 1942 г. инспектор кавалерии Южного фронта. С августа 1942 г.
заместитель командующего 18-й армией. С 4 декабря 1942 г. командир 16-го стрелкового кор-
пуса, который в составе Черноморской группы войск Закавказского фронта участвовал в битве
за Кавказ. С 12 января 1943 г. командир 15-го кавалерийского корпуса, дислоцировавшимся
в Иране. С 28 января 1944 г. заместитель командующего 34-й армией резерва Ставки ВГК,
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переименованной в январе 1944 г. в 4-ю армию (3-го формирования) в составе Закавказского
фронта. С 8 марта 1945 г. командир 58-го стрелкового корпуса, дислоцировавшимся в Иране.
С апреля 1946 г. заместитель командующего 4-й армией Бакинского ВО. С марта 1947 г. про-
ходил подготовку на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. С июня 1948 г.
помощник командира 19-го стрелкового корпуса ЗакВО. С июля 1950 г. командир 27-го гвар-
дейского стрелкового корпуса КВО. С ноября 1951 г. командир 14-го гвардейского стрелкового
корпуса. 19 августа 1955 г. уволен в отставку. Умер 11 апреля 1980 г. в г. Москве. Похоронен
на Кунцевском кладбище в Москве. Воинские звания: полковник (26.11.1935); генерал-майор
(01.10.1942); генерал-лейтенант (22.02.1944). Награды СССР: орден Ленина; 5 орденов Крас-
ного Знамени (22.02.1943); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

ГАРЦЕВ Иван Алексеевич – Генерал-майор (17 ноября 1942).
Советский военачальник. (20.12.1902, с. Собакино Арзамасского уезда Нижегородской

губ. – 30.12.1961, г. Горький). Русский. В РККА с сентября 1923 г. Окончил Нижегородскую
пехотную школу им. И. В. Сталина (1926), курсы «Выстрел» (1932,1934). И. А. Гарцев в сен-
тябре 1923 г. поступил в Нижегородскую пехотную школу им. И. В. Сталина, по окончании
которой с сентября 1926 г. служил командиром стрелкового взвода и взвода полковой школы в
11-м стрелковом полку 4-й стрелковой им. Германского пролетариата дивизии БВО в г. Слуцк.
В 1931 г. переведен командиром роты в 10-й стрелковый полк этой же дивизии. С 30 ноября
1931 по 25 мая 1932 г. находился на курсах «Выстрел». После возвращения в полк командовал
стрелковой и учебной ротами. С 28 января по 8 июня 1934 г. вновь проходил переподготовку
на курсах «Выстрел», после чего в том же полку назначается командиром батальона. На осно-
вании приказа по Бобруйской группе войск с июня по сентябрь 1938 г. временно командовал
24-м стрелковым полком 8-й стрелковой дивизии в г. Бобруйск, затем был назначен команди-
ром 10-го стрелкового полка. 31 января 1939 г. майор И. А. Гарцев переведен командиром 155-
го стрелкового полка, переименованного позже в 205-й стрелковый в составе 52-й стрелковой
дивизии Мозырского УРа БОВО. В его составе участвовал в походе Красной армии в Зап.
Белоруссию. В октябре 1939 г. дивизия была переведена в ЛВО в г. Мурманск и с декабря при-
нимала участие в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг., в морском десанте по овладению
Петсамо. В бою 5 марта командир полка майор И. А. Гарцев был тяжело ранен. Указом ПВС
СССР от 8 мая 1940 г. награжден орденом Красного Знамени. После излечения вновь коман-
довал 205-м стрелковым полком. В декабре по состоянию здоровья переводится в Москву и
назначается пом. начальника учебного отдела Военно-политической академии Красной армии
им. В. И. Ленина. С началом Великой Отечественной войны полковник И. А. Гарцев 18 июля
1941 г. по личной просьбе о направлении в действующую армию был назначен врид командира
323-й стрелковой дивизии, формировавшейся в ОрВО в г. Тамбов. В октябре дивизия убыла в
ПриВО в г. Петровск и включена в состав 10-й резервной армии. К началу декабря она вместе с
армией была сосредоточена юго-западнее Рязани, затем включена в состав Западного фронта и
участвовала в контрнаступлении под Москвой, в Тульской и Ржевско-Вяземской наступатель-
ных операциях. Ее частями были освобождены города Богородицк, Каганович, Плавск, Белев,
Сухиничи, Думиничи. После освобождения Людиново дивизия перешла к обороне в районе
г. Киров (Калужской обл.) и находилась там до марта 1943 г. С апреля 1943 г. дивизия была
выведена в резерв Ставки ВГК под г. Тула и затем включена в состав 11-й армии. 18 июля
генерал-майор И. А. Гарцев вступил в командование 53-м стрелковым корпусом и воевал с
ним до конца войны. В составе 11-й армии Западного, а с 30 июля – Брянского фронтов участ-
вовал в Орловской и Брянской наступательных операциях, в освобождении городов Сураж и
Бежица. В октябре корпус вместе с армией вошел в состав Прибалтийского (с 20 октября – 2-
го Прибалтийского) фронта, затем с 23 октября перешел в Белорусский фронт и участвовал
в Гомельско-Речицкой наступательной операции. Во второй половине декабря 1943 г. корпус
был передан в 63-ю армию и вел боевые действия севернее городов Гомель, Жлобин и осво-
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бодил ряд районов Белоруссии. С февраля 1944 г. и до конца войны корпус воевал в составе
48-й армии. Летом он участвовал в Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской наступательных
операциях. С 22 сентября 1944 г. корпус вел боевые действия на 2-м, а с 11 февраля 1945 г. –
на 3-м Белорусских фронтах. В ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной опе-
рации генерал-майор И. А. Гарцев успешно организовал прорыв соединениями корпуса сильно
укрепленной обороны противника в районе г. Макув. Развивая успех, его части продвинулись
до 250 км в глубину, чем обеспечили успешное наступление остальных сил армии. В ходе раз-
грома хейльсбергской группировки противника (Восточная Пруссия) корпус отличился при
освобождении г. Браунсберг, форсировании залива Фришес-Хафф (Висленский) и уничтоже-
нии группировки противника южнее г. Данциг. После войны генерал-майор И. А. Гарцев 23
июля 1945 г. был отозван в Москву и в январе 1946 г. назначен зам. командира 84-го стрелко-
вого корпуса Юж.-УрВО. С августа служил в той же должности в 28-м гвардейском стрелковом
Люблинском Краснознаменном ордена Суворова корпусе ГСОВГ.

В декабре освобожден от исполнения должности по болезни и в марте 1947 г. переведен
в СКВО зам. командира 6-го стрелкового корпуса. 26.10.1948 г. уволен в запас. Похоронен на
Введенском кладбище. Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова 1-й ст., Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., медалями.

ГЛИНСКИЙ Михаил Иосифович – Генерал-майор (3 мая 1942).
Советский военачальник. (21.11.1901, дер. Малая Каменка Бобруйского уезда Минской

губ. – 30.08.1991, г. Москва). Белорус. В РККА с июня 1919 г. Окончил Объединенную школу
им. ВЦИК в Москве (1924), разведывательные курсы (1928), Военную академию РККА им.
М. В. Фрунзе (1933), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1948). В
Гражданскую войну М. И. Глинский был призван в РККА в июне 1919 г. и в составе 64-го
стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 16-й армии воевал против войск генерала Н. Н.
Юденича под Петроградом. В 1920 г. красноармейцем этого полка, а затем пом. делопроиз-
водителя отдела снабжения 22-й стрелковой бригады участвовал в боях на Западном фронте
с польскими войсками. После заключения перемирия с Польшей с октября 1920 г. исполнял
должность военкома продтранспорта этой же бригады, участвовал с ней в борьбе с вооружен-
ными формированиями генерала С. Н. Булак-Балаховича, С.      Э. Павловского, Короткевича в
Бобруйском, Мозырском и Игуменском уездах. В ноябре 1921 г. М. И. Глинский был направ-
лен на учебу в Объединенную военную школу в Москве. После ее окончания с сентября 1924
г. проходил службу в 1-й особой кавалерийской бригаде в должностях командира взвода и
пом. начальника штаба 62-го кавалерийского полка, пом. начальника оперативной части штаба
бригады, врио командира эскадрона 61-го кавалерийского полка. С апреля 1930 г. исполнял
должность для особых поручений отдела внешних сношений 4-го управления Штаба РККА, с
ноября 1931 г. был командиром-руководителем КУНС по разведке при этом же управлении. С
июня 1932 г. по май 1933 г. учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, по окончании
которой занимал должности зам. начальника и начальника сектора, военного атташе секрета-
риата НКО. С февраля 1935 г. М. И. Глинский был военным атташе полномочного предста-
вительства СССР в Латвии. С июля 1938 г. находился в распоряжении Управления по начсо-
ставу РККА. С августа 1939 г. командовал 76-м кавалерийским полком 14-й кавалерийской
дивизии КОВО. В марте 1941 г. назначен начальником штаба 32-й кавалерийской дивизии.
Накануне войны дивизия была передислоцирована в Крым в состав ОдВО. С началом Вели-
кой Отечественной войны полковник М. И. Глинский в прежней должности. С 25 июня 1941
г. дивизия входила в 9-й отдельный стрелковый корпус Южного фронта. Во второй половине
июля по железной дороге была передислоцирована на Западный фронт, где вошла в состав
21-й армии и участвовала в Смоленском сражении. С 23 июля по 5 августа дивизия в составе
кавалерийской группы полковника А. И. Бацкалевича участвовала в рейде по тылам против-
ника, затем находилась в резерве Брянского и Юго-Западного фронтов. С ноября 1941 г. М.
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И. Глинский вступил в командование 41-й кавалерийской дивизией Западного фронта, кото-
рая вела оборонительные бои на мценском и богородицком направлениях, отходя к Рязани. В
декабре дивизия в составе кавалерийской группы генерала В. А. Мишулина 10-й армии Запад-
ного фронта участвовала в Тульской наступательной операции. В конце декабря 1941 г. она
вошла в подчинение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова и насту-
пала на Юхнов. В начале января 1942 г. дивизия была расформирована, ее личный состав
пошел на укомплектование частей 7-й гвардейской кавалерийской дивизии, командиром кото-
рой был назначен полковник М. И. Глинский. С 28 января дивизия, прорвав оборону против-
ника у нас. пункта Стреленки (Калужская обл.), выступила в рейд по тылам врага вдоль Вар-
шавского шоссе. В течение трех месяцев она вела активные боевые действия на территории
Смоленской обл. совместно с частями воздушного десанта под Вязьмой. В конце июня дивизия
в составе корпуса с боями перешла линию фронта и соединилась с войсками 10-й армии. С 22
марта 1943 г. генерал-майор М. И. Глинский исполнял должность зам. командира 1-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса и воевал с ним в составе Юго-Западного, Воронежского и 1-
го Украинского фронтов. Участвовал в Ворошиловградской наступательной, Харьковской обо-
ронительной, Донбасской наступательной, Киевской оборонительной операциях. С 30 декабря
1943 г. и до конца войны М. И. Глинский командовал 15-м кавалерийским корпусом в составе
4-й армии Закавказского фронта. С февраля 1944 г. корпус дислоцировался на территории
Ирана, выполняя задачи по охране государственной границы СССР. После войны с июня 1946
г. генерал-лейтенант М.'И. Глинский исполнял должность командира 19-го стрелкового кор-
пуса ЗакВО. С марта 1947 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова, которые окончил в апреле 1948 г. С июня 1948 г. командовал 1-м стрелко-
вым корпусом ТуркВО, а с сентября 1950 г. – 24-м гвардейским стрелковым корпусом ОдВО.
С августа 1954 г. исполнял должность пом. командующего войсками, он же начальник Управ-
ления боевой подготовки ОдВО. С февраля 1957 г. находился в заграничной командировке
в должности старшего военного советника командующего войсками военного округа Румын-
ской армии.

По возвращении в СССР в июне 1959 г. прикомандирован к Генштабу для научно-
исследовательской работы. 17 ноября 1960 г. уволен в запас. Похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве. Воинские звания: капитан полковник (26.11.1935 приказ НКО № 2484);
генерал-майор (03.05.1942); генерал-лейтенант (20.04.1945). Награжден орденом Ленина, 3
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й ст., 2 орденами Отечественной войны 1-
й ст., орденом Красной Звезды, медалями.

ГЛУЗДОВСКИЙ Владимир Алексеевич – Генерал-майор (3 мая 1942).
Советский военачальник. Родился 27 мая 1903 года в Тифлис, ныне Тбилиси. Русский.

В РККА с 1919 года. Во время Гражданской войны воевал на Южном фронте красноармей-
цем. В межвоенный период Глудзовский военком отдельного батальона ВЧК, полка и дивизи-
она ОГПУ, дивизиона и роты конвойных войск. С апреля 1926 года командир роты, в 1927
году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА Выстрел,
с января 1929 года помощник командира батальона, с января 1930 года по апрель 1932 года
начальник школы младшего комсостава стрелковой дивизии. В 1936 году окончил Военную
академию имени М. В. Фрунзе. С июля 1936 года начальник штаба мотомеханизированного
полка, с января 1938 года начальник отделения боевой подготовки Управления пограничных
войск в г. Минск, с мая 1938 года командир полка, с октября 1938 года заместитель началь-
ника отдела Главного Морского штаба, с октября 1939 года по октябрь 1940 года находился в
спецкомандировке в Китае, участвовал в боевых действиях и был представлен к званию Герой
Советского Союза, но награждён не был. С ноября 1940 г. заместитель командира 1-й Мос-
ковской пролетарской дивизии. В начале Великой Отечественной войны 1-я мотострелковая
дивизия участвовала в боях на Западном фронте, после ранения командира дивизии Я. Г.
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Крейзера с 12 июля 1941 г. исполнял обязанности командира дивизии. В ходе боев дивизия
оказалась в окружении, к концу июля вывел из окружения остатки своей дивизии. В октябре
1941 года назначен начальником оперативного отдела штаба 26-й армии, затем начальником
штаба 31-й армии. В этой должности участвовал в планировании действий армии в Битве
под Москвой и Ржевско-Вяземской наступательной операции. В феврале 1943 года назначен
командующим 31-й армией. Войска под его командованием участвовали в Смоленской страте-
гической операции (в том числе в Спас-Деменской и в Ельнинско-Дорогобужской операциях),
в Витебской операции. С мая по август 1944 года в распоряжении ГУК НКО, затем назна-
чен командующим 7-й армией Карельского фронта. В декабре 1944 года назначен командую-
щим 6-й армией. В составе 1-го Украинского фронта армия участвует в Висло-Одерской, а
затем Нижне-Силезской операциях. В ходе последней, войска под руководством В. А. Глуздов-
ского окружают город-крепость Бреслау и блокируют его. До конца войны 6-я армия держит
в кольце 40-тысячный гарнизон Бреслау, а 6 мая принимает его капитуляцию. После войны с
января 1946 года на командных должностях в Военной академии имени М. В. Фрунзе. С января
1955 года начальник штаба различных военных округов. C 1961 года в отставке. Умер 16
ноября 1967 года в Симферополе. Воинские звания: полковник; генерал-майор (03.05.1942);
генерал-лейтенант (09.09.1943). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); 4 ордена Крас-
ного Знамени (22.07.1941; 05.05.1942; 03.11.1944; 1949); 2  ордена Суворова 1-й степени
(30.08.1943, 28.09.1943); орден Кутузова 1-й степени (29.05.1945). Награды иностранных госу-
дарств: орден Облаков и Знамени (Китай).

ГНЕДИН (ГНИДИН) Петр Виссарионович – Генерал-майор (14 октября 1942).
Советский военачальник. (До июня 1944 г. имел фамилию Гнидин. По личному указанию

И. В. Сталина изменил на Гнедин). (27.09.1893, станица Екатериненская 1-го Донского округа
Области войска Донского – 01.02.1962, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области). Русский.
Член ВКП(б) с 1918 г. В РИА с ноября 1914 по октябрь 1917 г. В Красной гвардии с октября
1917 г. В РККА с января 1918 г. Окончил учебную команду 5-го Драгунского Каргопольского
полка (1915), повторные кавалерийские курсы высшего комсостава при 9-й армии (1921), кава-
лерийские КУКС РККА в г. Новочеркасск (1930), Ленинградские автобронетанковые курсы
усовершенствования и переподготовки комсостава РККА (1932). До службы в армии П. В. Гни-
дин работал подмастерьем и мастером на кондитерских фабриках Майского, Пида и Грошева в
станице Белокалитовка. В Первую мировую войну он был призван на военную службу 6 ноября
1914 г. и направлен на Юго-Западный фронт в 5-й Драгунский Каргопольский полк. Там же на
фронте (в Галиции) в 1915 г. окончил учебную команду и служил младшим унтер-офицером. С
марта по май 1917 г. по болезни находился в госпитале в г. Ростов-на-Дону, затем убыл в отпуск
и устроился работать на шахту «Петренко». По окончании отпуска с июля по 27 октября 1917
г. служил младшим унтер-офицером в запасном стрелковом полку в г. Орел, избирался членом
полкового и ротного комитетов. В Гражданскую войну П. В. Гнидин в октябре 1917 г. вступил
рядовым в Орловский революционный отряд. С января 1918 г. воевал командиром взвода и
эскадрона в 1-м Царицынском кавалерийском полку, участвовал в боях под Царицыном. С
мая 1919 г. проходил службу в 1-й Конной армии комиссаром кавалерийского дивизиона 39-
й кавалерийской дивизии, с июня комиссаром 32-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской
дивизии, с августа комиссаром 1-й кавалерийской бригады 39-й стрелковой дивизии, затем 2-й
кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии, с февраля 1920 г. комиссаром штаба 6-й
кавалерийской дивизии, с марта – командиром 32-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской
дивизии. Участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронтах против войск генерала А. И.
Деникина и в Советско-польской войне 1920 г. В июне 1920 г. в бою был ранен и находился в
госпитале в г. Ростов-на-Дону. После излечения в августе направляется на повторные кавале-
рийские курсы высшего комсостава при 9-й армии в г. Краснодар. В марте 1921 г. окончил их
и был назначен пом. командира 3-й бригады 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии,
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с августа командовал эскадронами в 63-, 64– и 65-м кавалерийских полках этой дивизии на
Туркестанском фронте, с января 1925 г. исполнял должность начальника полковой школы 65-
го кавалерийского полка. Участвовал в борьбе с басмачеством. Приказом РВС СССР в 1923
г. был награжден орденом Красного Знамени. С мая 1925 г. П. В. Гнидин проходил службу
во 2-й кавалерийской дивизии червонного казачества УВО командиром эскадрона 7-го чер-
вонного казачьего кавалерийского полка, с апреля 1929 г. начальником полковой школы 9-
го кавалерийского полка. С октября 1929 по июль 1930 г. находился на кавалерийских КУКС
РККА в г. Новочеркасск. Вернувшись в дивизию, служил начальником полковой школы 10-го
кавалерийского полка, с июля 1931 г. пом. командира 9-го кавалерийского полка. С марта по
сентябрь 1932 г. учился на Ленинградских автобронетанковых курсах усовершенствования и
переподготовки комсостава, затем был назначен начальником автобронетанковой службы Осо-
бого стрелкового корпуса ОКДВА. С августа 1936 г. начальник автобронетанковой службы в
20-м стрелковом корпусе, С февраля 1937 г. командовал отдельным танковым батальоном 59-
й стрелковой дивизии 1-й Отдельной Краснознаменной армии. С февраля 1939 г. пом. коман-
дира 21-й стрелковой дивизии. С февраля 1940 г. начальник пехоты 21-й стрелковой дивизии
1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. С 9 мая 1941 г. вступил в командова-
ние 21-й стрелковой дивизией. В Великую Отечественную войну дивизия под командованием
полковника П. В. Гнидина с сентября 1941 г. входила в состав 7-й отдельной армии Ставки
ВГК. Части дивизии вели оборонительные бои на рубеже между Ладожским и Онежским озе-
рами по р. Свирь. 8 декабря 1943 г. генерал-майор П. В. Гнидин допущен к командованию 4-
м стрелковым корпусом. Летом 1944 г. участвовал в Выборгско-Петрозаводской наступатель-
ной операции,действуя в Карелии на направлении главного удара армии. П. В. Гнедин проявил
личное мужество, твердость в управлении частями корпуса при форсировании р. Свирь, про-
рыве обороны противника и освобождении г. Питкяранта. К концу сентября корпус вышел
на советско-финскую государственную границу. 11 ноября 1944 г. П. В. Гнедин переводится
командиром 135-го стрелкового корпуса, формировавшегося в составе 32-й армии.В середине
ноября корпус был передислоцирован на 3-й Украинский фронт и в составе 4-й гвардейской
армии участвовал в Будапештской наступательной, Балатонской оборонительной и Венской
наступательной операциях, в ходе которых были освобождены г. Секешфехервар и многие нас.
пункты Венгрии и Австрии. После войны генерал-майор П. В. Гнедин с 11 августа 1945 г.
командовал 34-м стрелковым корпусом в ЮГВ. С 21 июня 1947 г. был зачислен в распоряжение
главкома Сухопутных войск. 10.09.1947 г. уволен в запас. Воинские звания: майор; полков-
ник; генерал-майор (14 10.1942). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945 №24578); 4 ордена
Красного Знамени (1923 №15405; 22.02.1943 №1111; 03.11.1944 №199456); орден Кутузова
1-й степени (21.07.1944 №217); орден Кутузова 2-й степени (28.04.1945 №2127); медаль «ХХ
лет РККА (22.02.1938); иностранный орден.

ГОЛОВКО Андрей Сидорович – Генерал-майор (3 мая 1942).
Советский военачальник. (11.08.1903, с. Сурско-Литовское Екатеринославской губ.  –

1981). Украинец. В РККА с декабря 1923 г. Окончил школу младшего комсостава 30-й стрел-
ковой дивизии (1924), Киевскую пехотную школу РККА (1927), Военную академию РККА им.
М. В. Фрунзе (1936). А. С. Головко 9 декабря 1923 г. добровольно вступил в РККА и зачис-
лен курсантом в школу младшего комсостава 30-й стрелковой дивизии УВО в г. Днепропет-
ровск. По ее окончании с июня 1924 г. командовал отделением в 90-м Уральском стрелковом
полку. В сентябре был командирован на учебу в Киевскую пехотную школу РККА. С сентября
1927 г. служил в 25-м Молдавском погранотряде войск ОГПУ командиром взвода маневрен-
ной группы, командиром роты учебного батальона и начальником заставы. В августе 1930 г.
переведен в Центральную школу ОГПУ, где исполнял должности курсового командира, пом.
командира роты и дивизиона. С апреля 1933 г. слушатель Военной академии РККА им. М.
В. Фрунзе. В ноябре 1936 г. окончил ее и был назначен начальником штаба 1-го мотострел-
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кового полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения войск НКВД им. Ф. Э.
Дзержинского, с марта 1938 г. вступил в командование этим полком. С октября 1939 г. коман-
довал 5-м Донским мотострелковым полком войск НКВД. С началом Великой Отечественной
войны полковник А. С. Головко 26 июня 1941 г. был назначен командиром 22-й мотострел-
ковой дивизии оперативных войск НКВД и воевал на Северо-Западном фронте. С 14 июля
он исполнял должность начальника Управления войск НКВД по охране тыла Северо-Запад-
ного фронта. 1 ноября 1942 г.генерал-майор А. С. Головко назначается командиром Уральской
стрелковой дивизии НКВД, формировавшейся в составе Отдельной армии НКВД в УрВО в г.
Ревда Свердловской обл. В феврале 1943 г. она была в резерве Ставки ВГК. Приказами Ставки
ВГК от 5.2.1943 г. и Центрального фронта от 2.3.1943 г. дивизия была переименована в 175-
ю Уральскую стрелковую дивизию. С 6 марта ее части вступили в бой с противником в районе
Светлый Луч – Муравчик, Ржавчик и Успенский (16 км юго-восточнее г. Дмитровск-Орлов-
ский). 21 марта она была выведена во второй эшелон. С 5 июля 1943 г. дивизия в составе
70-й армии участвовала в Курской битве, Орловской наступательной операции. Ее части вели
упорные бои в районе севернее и северо-восточнее Фатежа. С переходом в контрнаступле-
ние они прорвали передний край обороны противника и отбросили его за р. Ракитная, затем
на рубеж Кошелево – Брусовец. Развивая наступление, дивизия 11 августа достигла южного
берега р. Нерусса. Отбросив противника к р. Ленга, она была остановлена приказом штаба
армии на рубеже Рублино – Успенский. С 22 августа дивизия перешла в подчинение 48-й армии
и участвовала в Черниговско-Припятской наступательной операции, затем с 5 сентября была
выведена во второй эшелон на доукомплектование. С 27 сентября она наступала на гомель-
ском направлении. 30 ноября генерал-майор А. С. Головко назначается начальником Управ-
ления внутренних войск НКВД Северо-Кавказского округа, с декабря 1944 г. был начальни-
ком Управления внутренних войск НКВД Прибалтийского округа. После войны с ноября 1946
г. А. С. Головко продолжал службу начальником отдела боевой подготовки Главного управле-
ния внутренних войск МВД СССР. С марта 1950 г. он исполнял должности начальника опера-
тивного отдела Главного управления внутренних войск МГБ СССР, с апреля 1953 г. началь-
ника 1-го отдела Главного управления внутренней охраны МГБ СССР. 27.4.1954 г. уволен в
запас. Награды СССР: 2 ордена Красного Знамени (06.11.1941; 06.11.1941); орден Кутузова 2-
й степени (08.03.1944); орден Суворова 2-й степени (21.09.1945); орден Суворова 2-й степени
(21.09.1945); орден Отечественной войны 2-й степени (24.08.1949); знак «Почетный работник
ВЧК-ОГПУ (XV)» (24.06.1939).

ГОЛУБЕВ Петр Никифорович – Генерал-майор (04.08.1942).
Советский военачальник. (1897—?). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). РККА с 1918 г.

Военное образование: Высшая школа физического образования им. В.И. Ленина (1924), Воен-
ная академия РККА им. М.В. Фрунзе (1931), Академия Генерального штаба РККА. Участие
в войнах и военных конфликтах: Первая мировая война (рядовой); С июля 1922 г. помощник
начальника пулеметной команды. С сентября 1922 г. командир пулеметной роты 95-го Волж-
ского стрелкового полка. С ноября 1925 г. врид. начальника полковой школы. С июня 1926
г. командир пулеметной роты 98-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. С октября
1926 г. и.д. начальника административно-хозяйственного отделения штаба 33 стр. дивизии. С
октября 1927 г. начальник полковой школы 99-го стрелкового полка. С мая 1931 г. и.д. началь-
ника этапно-транспортной службы 9 стрелкового корпуса СКВО. С ноября 1931 г. помощник
начальника 3-го отдела штаба СКВО. С марта 1933 г. помощник начальника 3-го отдела штаба
ККА. С октября 1933 г. начальник 5-го сектора 1-го отдела. С февраля 1935 г. начальник 2-
го отделения 1-го отдела штаба БВО; С июля 1938 г. заместитель начальника 4-го отдела Ген-
штаба Красной Армии. С июня 1939 г. начальник 2-го отдела Генштаба Красной Армии. С
марта 1940 г. начальник мобилизационного отдела Организационно-мобилизационного управ-
ления Генштаба Красной Армии. С ноября 1940 г. заместитель начальника Организационного
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управления Генштаба Красной Армии. С 1945 г. начальник мобилизационного управления
ГЛАУРАФОРМА. Воинские звания: майор (13.12.1935); полковник; комбриг (25.04.1940);
генерал-майор (04.08.1942). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Зна-
мени (22.02.1944; 03.11.1944); орден Отечественной войны 1-й степени (17.05.1943); медаль
«За победу над Германией» (23.06.1945).

ГОРБАЧЕВ Владимир Константинович – Генерал-майор (21 мая 1944).
Советский военачальник. (01.11.1898, выселок Дежкавцы Порозовской вол. Волковыс-

ского уезда Гродненской губ. —19.12.1955, г. Днепропетровск). Белорус. В РИА с июня 1916
г. по апрель 1918 г., рядовой. В РККА с марта 1920 г. Окончил Высшую кавалерийскую школу
в Петрограде (1924). В Первую мировую войну В. К. Горбачев в июне 1916 г. был мобилизован
на службу в армию и служил рядовым в кавалерийской школе 17-й кавалерийской дивизии. Во
время Февральской революции 1917 г. с маршевым эскадроном на правлен под Ригу, где был
приписан к кавалерийскому полку при Офицерской стрелковой школе. В апреле 1918 г. полк
расформирован, а В. К. Горбачев убыл к родителям в г. Молога. С апреля 1918 г. по март 1920
г. В. К. Горбачев работал в уездном продкоме в г. Молога Ярославской губ. В марте 1920 г. он
был призван в РККА и назначен военкомом пулеметной команды 22-го Воронежского кавале-
рийского полка 4-й кавалерийской дивизии. В составе 1-й конной армии в мае-июне 1920 г.
дивизия участвовала в прорыве фронта белополяков под Житомиром, в освобождении городов
Новоград-Волынский и Ровно, затем в боях на львовском направлении и в районе Замостья. С
октября того же года в составе этой же дивизии сражался с войсками генерала П. Н. Врангеля в
Северной Таврии и в Крыму, в ноябре – декабре принимал участие в борьбе с вооруженными
формированиями Н. И. Махно. В послевоенный период В. К. Горбачев продолжал службу в 4-
й Петроградской кавалерийской дивизии им. К. Е. Ворошилова на должностях: с мая 1921 г.
врид пом. военкома и командира 20-го Сальского кавалерийского полка; командира, а с марта
1922 г. пом. командира 19-го Манычского кавалерийского полка. С сентября 1922 г. по сен-
тябрь 1924 г. курсант Высшей кавалерийской школы РККА в г. Петроград. После окончания
обучения вернулся в полк на прежнюю должность. В марте 1929 г. назначен командиром диви-
зиона Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы. С декабря 1931 г. В. К. Горбачев
командир и комиссар 71-го Ульяновского Краснознаменного кавалерийского полка 4-й кава-
лерийской бригады. В марте 1932 г. полк передислоцирован на Дальний Восток, где вошел
в состав 8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии ОКДВА (г. Никольск-Уссурийский). С
сентября 1934 г. начальник Зимовниковского военного конного завода РККА в Ростовской
обл. С октября 1938 г. он командует сначала 117-м кавалерийским полком 11-й кавалерийской
дивизии, а с января 1940 г. 41-м мотострелковым полком 84-й моторизованной дивизии 3-го
механизированного корпуса (с июля 1940 г. – в составе ПрибОВО). С 11 марта 1941 г. коман-
дир 202-й моторизованной дивизии 12-го механизированного корпуса 8-й армии ПрибОВО.
Накануне войны дивизия была сосредоточена в районе г. Таураге. С началом Великой Отече-
ственной войны 202-я моторизованная дивизия в составе 8-й армии Северо-Западного фронта
вступила в бой с противником в районе г. Кельме (Литва). Затем в ходе приграничного сра-
жения отходила, ведя тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника в
направлении городов Шяуляй, Рига, Псков и далее на Старую Руссу. К середине июля, в связи
с потерей почти всей материальной части, дивизия действовала как стрелковая. Под Сольцами
она в течение суток сдерживала превосходящие силы противника, затем при угрозе окружения
полковник В. К. Горбачев 13 июля вынужден был без приказа высшего командования отвести
части дивизии с занимаемых позиций, за что командованием фронта был отстранен от долж-
ности и отдан под суд. Военным трибуналом фронта В. К. Горбачев был осужден на 2 года
(условно) и в октябре 1941 г. назначен с понижением – командиром 940-го стрелкового полка.
Но в этом же месяце допущен к исполнению должности начальника штаба 262-й стрелковой
дивизии, находящейся в непосредственном подчинении командующего войсками фронта. В



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 18»

12

составе 31-й, позже 34-й армий Калининского фронта дивизия участвовала в Калининских
оборонительной и наступательной операциях. В феврале 1942 г. полковник В. К. Горбачев
вступил в командование этой дивизией и участвовал с ней в Демянской наступательной опера-
ции. С 28 июня 1942 г. по сентябрь 1943 г. находился на лечении в госпитале по болезни. С 14
сентября 1943 г. исполнял должность зам. командира 92-го стрелкового корпуса, входившего
в состав 4-й ударной армии Калининского (с октября 1943 г. – 1-го Прибалтийского) фронта.
Корпус участвовал в Невельской и Белорусской наступательных операциях. В сентябре 1944 г.
врид командира 445-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Ее части
успешно действовали в Рижской наступательной операции, за что она была награждена орде-
ном Красного Знамени. В январе – марте 1945 г. дивизия вела боевые действия на 1-м и 2-
м Прибалтийских фронтах. Участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции. С
марта 1945 г. В. К. Горбачев вступил в командование 346-й стрелковой дивизией 2-го Бело-
русского фронта. После войны продолжал командовать этой дивизией. В августе 1945 г. он
получил назначение на должность командира 321-й стрелковой Чудовско-Дновской дивизии в
ГСОВГ (с февраля 1946 г. – в составе КВО). В июле 1946 г. дивизия была переформирована
в 38-ю отдельную стрелковую бригаду. В марте 1947 г. генерал-майор В. К. Горбачев назнача-
ется командиром 4-й отдельной гвардейской Прилукской стрелковой бригады в г. Днепропет-
ровск. В августе 1948 г. за упущения по службе он отстраняется от должности и зачисляется
в кадровый резерв. В декабре 1948 г. уволен в отставку. Похоронен на Братском кладбище в
парке им. 40-летия освобождения Днепропетровска. Награжден орденом Ленина, 4 орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й ст., медалями.

ГОРШКОВ Сергей Ильич – Генерал-майор (27 августа 1942).
Советский военачальник. (20.09.1902, хут. Ольшанка станицы Урюпинской Хоперского

округа области войска Донского – 25.06.1993, г. Ростов-на-Дону). Русский. В РККА с июля
1920 г. Окончил 2-ю Борисоглебско-Петроградскую кавалерийскую школу (1922), штабное
отделение кавалерийских КУКС РККА (1933), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова (1946). В Гражданскую войну до августа 1919 г. С. И. Горшков находился на тер-
ритории, занятой войсками генерала А. И. Деникина. Занимался сельским хозяйством. В сен-
тябре 1920 г. он был призван в РККА и направлен на 7-е Борисоглебские кавалерийские курсы.
В составе этих курсов курсантом и командиром отделения участвовал в подавлении восстания
А. С. Антонова и И. С. Колесникова в Тамбовской, Воронежской и Рязанской губ.

С ноября 1921 г. С. И. Горшков курсант 2-й Борисоглебско-Петроградской кавалерий-
ской школы. После ее окончания в сентябре 1922 г. назначен командиром взвода в 73-й стрел-
ковый полк 25-й стрелковой дивизии им. В. И. Чапаева. В апреле 1926 г. переведен в 51-
й кавалерийский полк 9-й Крымской кавалерийской дивизии УВО в г. Гайсин на должность
командира взвода полковой школы, позже был политруком эскадрона, командиром и полит-
руком эскадрона, пом. начальника штаба полка. С мая 1932 г. исполнял должность начальника
4-го отделения штаба 9-й Крымской кавалерийской дивизии, в июне 1933 г. С. И. Горшков
назначен начальником полковой школы младшего комсостава 52-го кавалерийского полка. С
октября 1935 г. исполняющий должность пом. начальника 1-й части штаба дивизии, с апреля
1936 г. начальник штаба 52-го кавалерийского полка, с сентября 1937 г. командир 49-го кава-
лерийского полка. В апреле 1938 г. назначен пом. командира 14-й кавалерийской дивизии.
С августа 1938 г. исполняющий должность начальника отдела кадров командно-начальствую-
щего состава штаба КОВО. В июле 1940 г. переведен на ту же должность в штаб ОдВО. С 11
марта 1941 г. назначен командиром 206-й стрелковой дивизии 7-го стрелкового корпуса. С
началом Великой Отечественной войны дивизия в составе Юго-Западного фронта участвовала
в приграничном сражении и в Киевской оборонительной операции. В период с 22 сентября по
20 ноября вела бои в окружении. В ноябре 1941 г. С. И. Горшков назначен командиром 15-
й Донской казачьей кавалерийской дивизии. В июле 1942 г. дивизия была включена в состав
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Северо-Кавказского фронта и участвовала в оборонительных боях на Кавказе. За успешное
выполнение заданий командования, героизм личного состава 27 августа 1942 г. она была пере-
именована в 11-ю гвардейскую. Осенью 1942 г. вошла в состав Черноморской группы войск
Закавказского фронта и защищала перевалы Главного Кавказского хребта, затем действовала
на ростовском направлении. С мая 1943 г. С. И. Горшков исполнял должность зам. коман-
дира 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса Южного фронта. В сен-
тябре 1943 г. корпус участвовал в Донбасской наступательной операции, в ходе которой про-
рвал укрепленную оборону противника на р. Кальмиус, штурмом овладел городами Волноваха,
Гуляй-поле и др. 19 ноября 1943 г. генерал-майор С. И. Горшков переведен на должность
зам. командира 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, который в
марте 1944 г. в составе конно-механизированной группы 3-го Украинского фронта генерала
И. А. Плиева участвовал в Березнеговато-Снигиревской наступательной операции, в рейде по
тылам противника на Одессу. 3 апреля 1944 г. назначен командиром 5-го гвардейского Дон-
ского казачьего кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Участвовал с ним в Ясско-
Кишиневской, Дебреценской наступательных операциях, в овладении городами Тыргу-Фру-
мос, Роман, Бакэу, Дебрецен и Ньиредьхаза. С октября исполнял должность командира конно-
механизированной группы 2-го Украинского фронта. В ходе Будапештской наступательной
операции командовал 5-м гвардейским Донским казачьим кавалерийским корпусом в составе
3-го Украинского фронта. За отличие в этих боях корпусу было присвоено почетное наиме-
нование Будапештский. В последующем он принял участие в Венской наступательной опера-
ции. После войны С. И. Горшков продолжал командовать 5-м гвардейским Донским казачьим
кавалерийским корпусом. С марта 1946 г. слушатель на ВАК при Высшей военной академии
им. К. Е. Ворошилова. 8 ноября 1946 г. уволен в отставку по болезни. На Аллее Геpоев Севеp-
ного кладбища Ростова установлен бюст героя. Воинские звания: полковник; генерал-майор
(27.08.1942); генерал-лейтенант (13.09.1944). Награды СССР: 2 ордена Ленина (27.08.1942;
21.02.1945); 4  ордена Красного Знамени (1923; 27.12.1941; 29.03.1943; 03.11.1944); орден
Кутузова 1-й степени (13.09.1944); орден Суворова 2-й степени; орден Богдана Хмельницкого
2-й степени; орден Отечественной войны 1-й степени (1985); орден Красной Звезды; Почётный
гражданин города Ростова-на-Дону.

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Яковлевич – Генерал-майор (3 мая 1942).
Советский военачальник. (17.11.1897, дер. Ивановка Вязовской вол. Саратовского уезда

и губ. – 07.08.1970, г. Горький). Русский. В РИА с мая 1916 по январь 1918 г. В РККА с октября
1918 г. Окончил учебную команду 219-го Кавказского запасного полка в г. Елисаветполь
(1916), 1-е Саратовские советские пехотно-пулеметные курсы (1919), курсы «Выстрел» (1924),
химические курсы в г. Саратов (1926), вечернее отделение Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе (1935), Академию Генштаба Красной армии им. К. Е. Ворошилова (1941). В Первую
мировую войну Д. Я. Григорьев был мобилизован на военную службу 15 мая 1916 г. и направ-
лен в 219-й запасной пехотный полк в г. Елисаветполь (Гянджа). В том же году окончил учеб-
ную команду и в феврале 1917 г. с маршевой ротой убыл на Кавказский фронт, где воевал
на эрзе-румском направлении младшим унтер-офицером и командиром отделения в составе
20-го Кавказского стрелкового полка 5-й Кавказской стрелковой дивизии. В январе 1918 г.
демобилизован. В Гражданскую войну Д. Я. Григорьев 27 октября 1918 г. добровольно всту-
пил в РККА и был направлен курсантом на агитационно-вербовочные курсы, а в январе 1919
г. переведен на 1-е Саратовские советские пехотно-пулеметные курсы. В том же месяце убыл
с ними на Уральский фронт, где до марта воевал с белоказаками генерала А. И. Дутова под
г. Уральск. В марте 1920 г. завершил обучение на курсах, был оставлен на них в должности
командира взвода. В составе курсантского батальона принимал участие в ликвидации банди-
тизма в Самарской и Астраханской губ. С марта 1921 г. командир роты на этих же курсах. В
октябре 1923 г. командирован на учебу на курсы «Выстрел». В августе 1924 г. окончил курсы
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и был назначен командиром роты 20-й пехотной Саратовской школы комсостава (позже пере-
формирована в Саратовскую школу переподготовки комсостава запаса). В ноябре 1927 г. Д. Я.
Григорьев переведен в 100-й стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии в г. Уфа, где проходил
службу командиром батальона и начальником полковой школы. В декабре 1930 г. назначен
начальником штаба 36-го Славгородского стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии СибВО
в г. Славгород, в течение года временно командовал этим полком. В июне 1931 г. переведен в
Командное управление Главного управления РККА, где исполнял должности пом. начальника
10-го сектора и пом. начальника 1-го отдела. С февраля 1935 г. был пом. начальника и зам.
начальника Управления по комначсоставу РККА, с июня 1936 г. начальником этого отдела. В
апреле 1937 г. майор Д. Я. Григорьев назначен начальником строевого отдела Академии Ген-
штаба РККА. С апреля 1938 г. исполнял должность зам. начальника штаба САВО. В декабре
1939 г. зачислен слушателем в Академию Генштаба Красной армии. С началом Великой Оте-
чественной войны комбриг Д. Я. Григорьев 16 июля 1941 г. выпущен из академии и назначен
начальником штаба АрхВО. В июне 1943 г. переведен начальником штаба 47-го стрелкового
корпуса, формировавшегося в Москве. В июле корпус был направлен на Воронежский фронт
в 40-ю армию и участвовал с ней в Курской битве, Белгородско-Харьковской наступательной
операции. В период с 16 по 20 сентября генерал-майор Д. Я. Григорьев временно командовал
корпусом. С прибытием вновь назначенного командира корпуса генерал-майора С. П. Мерку-
лова приступил к исполнению прямых обязанностей начальника штаба. В сентябре соедине-
ния и части корпуса наступали на киевском направлении, отличились при освобождении горо-
дов Лубны и Пирятин. В октябре корпус вел тяжелые бои при форсировании р. Днепр южнее
г. Киев (с 20 октября – на 1-м Украинском фронте). Захватив плацдарм на западном берегу
реки, его части, преодолевая упорное сопротивление врага, расширили его, обеспечив успеш-
ное форсирование реки другими соединениями армии. В марте 1944 г. в составе войск 1-й
гвардейской армии 1-го Украинского фронта участвовал с ним в Проскуровско-Черновицкой
наступательной операции, в освобождении г. Проскуров. В апреле генерал-майор Д. Я. Григо-
рьев был отстранен от должности и зачислен в распоряжение Военного совета фронта, а с 8
мая допущен к исполнению должности начальника 101-го стрелкового корпуса. В составе 38-й
армии участвовал с ним в Львовско-Сандомирской операции и освобождении городов Львов
и Бобрка, в ходе Западно-Карпатской операции – городов Ясло и Вадовице. С 3 марта по 20
марта 1945 г. временно командовал 70-й гвардейской стрелковой Глуховской ордена Ленина
дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизией, затем вернулся на преж-
нюю должность начальника штаба корпуса. На заключительном этапе войны участвовал с ним
в Моравска-Остравской и Пражской наступательных операциях. После войны продолжал слу-
жить в том же корпусе в ПрикВО. В июле 1946 г., в ходе оргмероприятий, был перемещен
на ту же должность в 3-й горнострелковый корпус. С февраля 1949 г. исполнял должность
начальника штаба 73-го стрелкового Силезского корпуса. В мае 1949 г. переведен зам. началь-
ника штаба по организационно-мобилизационным вопросам Горьковского ВО. 16.07.1953 г.
уволен в запас. Похоронен в г. Нижний Новгород на кладбище «Марьина Роща». Воинские
звания: майор (13.12.1935); полковник; комбриг (20/22.02.1938); генерал-майор (03.05.1942).
Награды СССР: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Кутузова 2-й ст., орден Бог-
дана Хмельницкого 2-й ст., орден Отечественной войны 1-й ст., медалями, а также иностран-
ные ордена и медаль.
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