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ИВАНОВ Иван Иванович – Генерал-майор (1 октября 1942).
Советский военачальник. (15(27).01.1897, дер. Трупехино Нивской вол. Старорусского

уезда Новгородской губ., ныне Поддорского района Новгородской обл.  – 08.07.1968, г.
Москва). Русский. Член ВКП(б) с 1925 г. Герой Советского Союза (30.10.1943, медаль №
1704).В РИА с июля 1916 по февраль 1917 г. В Красной гвардии с декабря 1917 г. В РККА
с января 1918 г. Окончил 2-ю Петергофскую школу прапорщиков (1916), Высшие повтор-
ные курсы комсостава Украины и Крыма в г. Харьков (1921), курсы физического образования
начсостава РККА им. В. И. Ленина в Ленинграде (1926), курсы «Выстрел» (1931), заочный
факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1935), КУВНАС при Академии Ген-
штаба РККА (1939), ВАК при этой академии (1954). В 1911 г. окончил пять классов гимна-
зии Штемберга в Санкт-Петербурге и работал учеником-наборщиком в «Типографии Яблон-
ского», с1915 г. – в типографии «Газета копейка». В Первую мировую войну 1 июля 1916 г.
добровольно поступил на военную службу на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в
9-й Финляндский стрелковый полк, а оттуда был направлен юнкером во 2-ю Петергофскую
школу прапорщиков. 15 сентября, окончив ускоренный курс обучения, произведен в прапор-
щики и назначен командиром взвода в 9-й Финляндский стрелковый полк (г. Выборг). После
Февральской революции 1917 г. убыл в Петроград, где после демобилизации работал в типо-
графии «Русская воля». После Октябрьской революции с декабря 1917 г. был пом. начальника
связи красногвардейского отряда рабочих печатного дела. Участвовал в боях против белофин-
нов на Карельском боевом участке. С 27 января 1918 г. командовал ротой в 1-м коммунистиче-
ском батальоне. После расформирования батальона с октября месяца состоял в распоряжении
Строевого управления Петроградского ВО. С декабря был командиром роты, батальона в 14-
м Гатчинском стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии 7-й армии, а с августа 1919 г. коман-
довал ротой на 1-х советских пехотных командных курсах. Участвовал в боях против войск
генерала Н. Н. Юденича под Гатчиной и Нарвой. С июня 1920 г. воевал с белополяками на
Западном фронте в должности командира батальона 106-го стрелкового полка 12-й стрелковой
дивизии 4-й армии. С июня по ноябрь 1921 г. учился на Высших повторных курсах комсостава
Украины и Крыма в г. Харьков. После окончания обучения командовал батальонами в полку
органов ЧК 2-й бригады ОСНАЗ: с марта 1922 г. в 3-м полку ОСНАЗ в г. Харьков, с мая – в 1-
м отдельном Харьковском полку ОСНАЗ. С декабря 1923 г. был командиром отдельного Сум-
ского батальона ОСНАЗ, с июля 1924 г. командиром отдельной Старобельской роты ОСНАЗ.
С сентября 1925 по сентябрь 1926 г. проходил подготовку на курсах физического образования
начсостава РККА, затем командовал ротой, батальоном в 70-м стрелковом полку 24-й Самаро-
Ульяновской железной стрелковой дивизии УВО в г. Винница. В августе 1930 г. направлен на
курсы «Выстрел», после окончания которых в июне 1931 г. был назначен командиром 26-го
отдельного пулеметного батальона в г. Коростень. В 1935 г. окончил заочный факультет Воен-
ной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С 11 января 1936 г. командир 260-го стрелкового полка
87-й стрелковой дивизии г. Эмильчино. С апреля 1938 г. командир 132-го стрелкового полка
44-й стрелковой дивизии г. Житомир. С октября 1938 по апрель 1939 г. находился на курсах
при Академии Генштаба РККА. С апреля 1939 г. пом. командира 72-й стрелковой дивизии
КОВО в г. Винница. С 20 июля 1940 г. командир 187-й стрелковой дивизии. В начале Великой
Отечественной войны дивизия под командованием полковника И.И.Иванова с 22 июня по 1
июля 1941 г. в составе 45-го стрелкового корпуса находилась в резерве Ставки ГК, затем в
составе 21-й армии. В начале июля она была передана в состав 13-й армии Западного фронта
и участвовала в оборонительных боях на могилевском направлении. Во второй половине июля
дивизия будучи подчинена 21-му стрелковому корпусу в составе Западного, с 28 июля – Цен-
трального фронтов вела бои на гомельском направлении; с середины августа была передана
28-му стрелковому корпусу Брянского фронта и оборонялась на р. Сож в районе г. Пропойск;
затем в ходе Киевской оборонительной операции на Юго-Западном фронте отходила на коно-
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топском и черниговском направлениях. 15 сентября в районе с. Ичня полковник И. И. Иванов
был ранен и госпитализирован. После выздоровления состоял в распоряжении ГУК НКО. В
феврале 1942 г. назначен командиром 8-й стрелковой дивизии, формировавшейся в САВО
в г. Семипалатинск. В апреле убыл с ней на Брянский фронт. С мая 1942 по январь 1943 г.
дивизия в составе 13-й и 48-й армий участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборо-
нительной и Воронежско-Касторненской наступательной операциях. С 1 июня 1943 г. гене-
рал-майор И. И. Иванов исполнял должность командира 18-го стрелкового корпуса. В составе
65-й армии Центрального фронта корпус участвовал в оборонительных боях в ходе Курской
битвы и отражении удара противника из района Севска, затем в Черниговско-Припятской
наступательной операции, форсировании рек Днепр, Десна и Сож. Его соединения отличились
в боях 15-16 сентября 1943 г. у дер. Щитцы Лоевского района Гомельской обл. Они форси-
ровали р. Днепр, захватили плацдарм и удерживали его, обеспечив успешное форсирование
реки войсками армии. За умелые действия в этих боях, проявленное личное мужество гене-
рал-майор И. И. Иванов был награжден орденом Красного Знамени (23.9.1943), а Указом ПВС
СССР от 30.10.1943 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В последующем 18-
й стрелковый корпус в составе Белорусского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов участвовал в
Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Бобруйской, Люблин-Брест-
ской наступательных операциях. 27 декабря генерал-лейтенант И. И. Иванов был освобожден
от должности и зачислен в распоряжение Военного совета 2-го Белорусского фронта, а с 7
февраля 1945 г. допущен к командованию 124-м стрелковым корпусом. В составе 48-й армии
2-го, а с 11 февраля – 3-го Белорусских фронтов участвовал в Восточно-Прусской наступа-
тельной операции, в овладении городами Вормдит и Мельзак. В апреле корпус в составе 50-
й армии успешно действовал в боях при штурме г. Кёнигсберг, затем вышел на побережье
зал. Фришес-Хафф (Висленский). После войны продолжал командовать корпусом (с августа
1945 г. – в составе КВО). В марте 1946 г. переведен на должность старшего преподавателя в
Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. С июня 1946 г. командовал 85-м стрелко-
вым корпусом в ДВО. С октября 1949 г. состоял в распоряжении ГУК НКО. В марте 1950 г.
назначен зам. командира 41-го стрелкового корпуса БВО. Военной коллегией Верховного суда
СССР от 3.6.1952 осужден по ст. 58—10 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ с поражением в правах
на пять лет; постановлением Совета министров СССР от 2.10.1952 лишен воинского звания
«генерал-лейтенант» как осужденный и уволен со службы. Постановлением Совета министров
СССР от 15.8.1953 был реабилитирован, восстановлен в воинском звании «генерал-лейтенант»
и зачислен в кадры Сов. армии. С декабря 1953 по июль 1954 г. находился на ВАК при Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова, после окончания которых был назначен пом. коман-
дующего войсками по вузам Северного ВО. 15.04.1955 уволен в запас. Умер 8 июля 1968 г.
и похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Воинские звания: полковник (11.03.1936);
генерал-майор (01.10.1942); генерал-лейтенант (13.09.1944). Награды СССР: медаль Золотая
Звезда (30.10.1943 №1704); 2 ордена Ленина (30.10.1943; 21.02.1945); 3 ордена Красного Зна-
мени (24.09.1943; 03.11.1944); 2 ордена Кутузова 1-й степени (23.07.1944; 19.04.1945); орден
Суворова 2-й степени (08.02.1943); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За победу
над Германией» (23.06.1945).

ИВАНОВ Николай Иванович – Генерал-майор (20 декабря 1942).
Советский военачальник. (06.01.1898, г. Санкт-Петербург – 28.05.1971, г. Москва). Рус-

ский. В РИА с июня 1916 по январь 1918 г. В РККА с декабря 1918 г. Окончил Владимир-
ское военное училище (1916), курсы «Выстрел» (1924), заочное отделение Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1940), ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова (1942). С сентября 1907 по май 1916 г. учился в 3-й гимназии в Петрограде, затем
работал пом. бухгалтера в расчетном отделе военных сообщений Главного управления Ген-
штаба. 1 июня 1916 г. поступил юнкером во Владимирское военное училище, после окончания
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его ускоренного курса 1 декабря был выпущен прапорщиком и назначен младшим офицером
в 239-й запасной пехотный полк в г. Сызрань. В июле 1917 г. направлен на Северный фронт,
где воевал младшим офицером и командиром роты в составе 303-го пехотного Сенненского
полка 76-й пехотной дивизии 5-й армии. В январе 1918 г. демобилизован. В мае устроился
делопроизводителем в финансовый отдел Спасского райсовета Петрограда. В Гражданскую
войну 11 декабря 1918 г. мобилизован в РККА и назначен командиром роты резерва комсо-
става Петроградского ВО. С января 1919 г. воевал на Восточном фронте адъютантом 2-го Гла-
зовского отдельного батальона, затем командиром роты 257-го стрелкового полка 29-й стрел-
ковой дивизии. Прошел с боями от Перми через Глазов, Тюмень до Ялуторовска. С мая месяца
был комендантом полка и командиром роты в 1-м рабочем полку при комендатуре Вятского
УРа, с сентября командиром роты 2-го и 1-го полков обороны ж. д. 3-й армии фронта, с марта
1920 г. пом. командира 92-го и 91-го отдельных стрелковых батальонов ВОХР, с июня пом.
начальника штаба 103-й отдельной стрелковой бригады ВОХР, с сентября командиром 495-
го отдельного стрелкового батальона ВОХР. После войны Н. И. Иванов с ноября 1920 г. про-
ходил службу в УрВО командиром батальона 267-го, с июня 1921 г. 506-го, а с июня 1922
г. 113-го стрелковых полков. С августа 1922 г. был пом. командира батальона, командиром
роты 170-го стрелкового полка в Уральском и Приволжском военных округах. С августа 1923
г. командовал ротой в школе младшего начсостава 57-й стрелковой дивизии. В октябре 1924 г.
переведен в 171-й стрелковый полк, где проходил службу командиром роты, врид начальника
штаба полка, пом. командира батальона. С декабря 1928 г. исполнял должность ст. инспектора
военной подготовки трудящихся Управления территориального округа 1-й Казанской стрелко-
вой дивизии ПриВО. С марта 1931 г. был пом. начальника мобчасти штаба 13-го стрелкового
корпуса, с февраля 1934 г. вновь зам. начальника мобчасти штаба 1-й Казанской стрелковой
дивизии, с февраля 1935 г. пом. командира по строевой части 258-го стрелкового полка, с
августа 1938 г. командиром автобатальона 86-й стрелковой дивизии. В ноябре 1938 г. исполнял
должность преподавателя тактики Саратовских КУКС запаса, затем в Орловском бронетанко-
вом училище, а с декабря 1939 г. пом. командира батальона по тактической подготовке Бори-
совского автомобильного училища. В мае 1940 г. переведен преподавателем тактики Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны подполковник Н.
И. Иванов в августе 1941 г. назначен начальником штаба 26-й запасной стрелковой бригады,
а с ноября командует 14-й отдельной стрелковой бригадой СКВО. В декабре командирован
на учебу в Академию Генштаба РККА. После окончания ее ускоренного курса в апреле 1942
г. направлен командиром 16-й мотострелковой бригады. В составе 25-го танкового корпуса
Воронежского фронта участвовал в оборонительных боях в районе г. Воронеж на левом берегу
р. Дон. С 29 октября полковник Н. И. Иванов командовал 206-й стрелковой дивизией, кото-
рая в составе 60-й армии Воронежского фронта занимала оборону на р. Воронеж (с плацдар-
мом у Юневки). В конце декабря переведен зам. командира 340-й стрелковой дивизии (фак-
тически исполнял должность зам. начальника штаба по ВПУ 60-й армии). В составе армии
участвовал в Воронежско-Касторненской наступательной операции. В ходе Харьковской насту-
пательной операции в боях за Курск 8 февраля 1943 г. вступил в командование 322-й стрел-
ковой дивизией и продолжал с ней наступление вплоть до выхода к р. Сейм в районе Рыльска.
За умелое руководство боями дивизии в этой операции он был награжден орденом Ленина
(19.6.1943). В июле дивизия участвовала в Курской битве. Предпринятая ею наступательная
операция была безуспешной, в результате ее части отошли на исходные позиции на восточ-
ный берег р. Сейм. В начале августа дивизия была выведена в резерв армии. 21 августа в с.
Клинцы Курской обл. Н. И. Иванов получил тяжелое осколочное ранение и был госпитализи-
рован. После выздоровления в начале октября назначен зам. командира 17-го гвардейского
стрелкового корпуса 13-й армии, а 30 ноября допущен к командованию 77-м стрелковым кор-
пусом. В составе 1-го Украинского фронта участвовал в Киевских наступательной и оборони-
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тельной, Житомирско-Бердичевской и Ровно-Луцкой наступательных операциях, в освобож-
дении городов Коростень, Сарны. Затем корпус в составе 2-го Белорусского фронта участвовал
в Полесской наступательной операции. 29 апреля 1944 г. в районе Ковеля генерал-майор Н.
И. Иванов был контужен и тяжело ранен и до 13 октября находился в госпитале, после выздо-
ровления был назначен командиром 45-го стрелкового корпуса. В составе 3-го Белорусского
фронта умело руководил им в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. С марта 1945
г. корпус находился в резерве, а в апреле – передислоцирован на Д. Восток. В ходе Совет-
ско-японской войны 1945 г. корпус в составе войск 1-го Дальневосточного фронта участво-
вал в Маньчжурской стратегической наступательной операции. Генерал-майор Н. И. Иванов
умело организовал прорыв частями корпуса Дуннинского УРа и успешно командовал им при
разгроме Квантунской армии. После войны с июня 1946 г. исполнял должность начальника
военного цикла Высших всеармейских военно-политических курсов Главного Политуправле-
ния Кр. армии. С июня 1947 г. был зам. начальника по оперативно-тактической подготовке
Военно-политической академии им. В. И. Ленина. 17 февраля 1951 г. ему было присвоено уче-
ное звание «Доцент по кафедре тактики». 18.08.1959 уволен в отставку по болезни. Награды
СССР: 2 ордена Ленина (21.02.1945); 3 ордена Красного Знамени (03.11.1944); орден Кутузова
1-й степени (08.09.1945); 2 ордена Суворова 2 степени; медали; иностранный орден.

ИЛЬИН Александр Михайлович – Генерал-майор (13 мая 1942).
Советский военачальник. (07.10.1897, дер. Удемцово Вологодской губ., ныне Вилегод-

ского района Архангельской обл. – 28.05.1944, умер от ран на 1-м Белорусском фронте). Рус-
ский. В РИА с мая 1916 по декабрь 1917 г. В РККА с июня 1918 г. Окончил Полтавские
командные пехотные курсы (1920), курсы «Выстрел» (1928), ускоренный курс Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова (1943). В Первую мировую войну А. М. Ильин был призван на
военную службу в мае 1916 г. и направлен в запасной полк в г. Козлов Тамбовской губ. В июле
с маршевой ротой убыл на Юго-Западный фронт под г. Дубно, где участвовал в боях рядовым
и младшим унтер-офицером в составе 504-го пехотного Верхнеуральского полка 126-й пехот-
ной дивизии. С января по май 1917 г. с полком воевал на Румынском фронте. «За братание
с немцами» полк был выведен под Тарнополь, затем летом отступал из Галиции. По его рас-
формировании А. М. Ильин в сентябре 1917 г. был переведен в 102-й артиллерийский диви-
зион. В декабре был демобилизован. В Гражданскую войну в июне 1918 г. призван в РККА и
назначен инструктором всевобуча Сольвычегодского уездного военкомата. С мая 1919 г. был
зав. оружием Сольвычегодского запасного батальона. Затем из него направлен на Северный
фронт на р. Пинега, где с августа воевал командиром отделения в 84-м стрелковом полку 54-й
стрелковой дивизии. После окончания Полтавских командных пехотных курсов, командовал
взводом в запасном батальоне Киевской бригады курсантов. С ноября был пом. командира и
командиром роты Заволжского стрелкового полка. С декабря 1922 г. командовал отдельной
стрелковой ротой по охране Луганского патронного завода. В апреле 1927 г. переведен коман-
диром роты в 240-й стрелковый полк 80-й стрелковой дивизии. С ноября 1927 по август 1928
г. находился на курсах «Выстрел», по возвращении в полк командовал ротой и батальоном. С
мая 1929 г. был начальником полковой школы 20-го стрелкового полка 7-й стрелковой диви-
зии УВО в г. Чернигов, с ноября 1930 г. пом. начальника 1-й (оперативной) части штаба 24-
й Самаро-Ульяновской железной стрелковой дивизии в г. Винница, с сентября 1931 г. в той
же должности в штабе Летичевского УРа. С апреля 1937 г. командовал 64-м отдельным пуле-
метным батальоном КВО в г. Тирасполь, с октября исполнял должность начальника 1-й (опе-
ративной) части зам. начальника штаба 97-й стрелковой дивизии. С июня 1938 г. находился
в правительственной командировке в Китае. За боевые отличия А. М. Ильин был награжден
орденом Ленина (февраль 1939 г.). По возвращении в СССР с ноября 1939 г. состоял в рас-
поряжении отдела спецзаданий Генштаба Кр. армии. С марта 1940 г. был зам. командира и
начальником пехоты 140-й стрелковой дивизии КОВО. С 14 марта 1941 г. полковник А. М.



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 19»

8

Ильин был назначен командиром 228-й стрелковой дивизии. С началом Великой Отечествен-
ной войны дивизия в составе 5-й армии Юго-Западного фронта участвовала в приграничном
сражении, ведя оборонительные бои в районах городов Ковель и Дубно. 13 июля 1941 г. за
потерю руководства частями дивизии он был отстранен от должности и зачислен в распоря-
жение Военного совета 5-й армии. С 11 на 12 сентября в районе с. Ровчак (юго-западнее г.
Нежин) получил приказ от командира 31-го стрелкового корпуса принять командование 215-
й моторизованной дивизией и к утру занять оборону в районе с. Шевченко (северо-западнее
г. Прилуки). В полках к этому времени оставалось всего по 120-150 человек, тылы дивизии
были направлены на переправу через р. Удай в районе Пирятина, а средств связи не было.
13 сентября противник перешел в наступление, расчленил дивизию и стал теснить ее части
на юг и на запад. Два полка и штаб отходили на с. Туровка, а один полк – на Вейсбаховку и
Макеевку. В Вейсбаховке находился штаб корпуса, и полковнику А. М. Ильину была постав-
лена задача вышедшим полком прикрыть его. В дальнейшем отходил с частями 5-й армии на
Пирятин и Гребёнку. 17 сентября 37-й мотострелковый полк вошел в Пирятин, там же нахо-
дились ранее вышедшие штаб и два полка дивизии. Противник захватил Гребёнку и стал тес-
нить дивизию на запад. Потеряв связь с корпусом, ее остатки влились в оперативную группу
генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко и пробивались с ней на восток. В течение 19-21 сентября
все попытки переправиться через р. Оржица успеха не имели. К этому времени связь с группой
была потеряна, и полковник А. М. Ильин со штабом стал пробиваться по маршруту Зарожье,
Белоусовка, Чучмак, Коровени (западнее Гребёнка), в обход рек Оржица, Сулла и других, на
переправах которых находились немцы. Затем двигался на Духово, Чернухи, Картиловка, Мед-
вежье (северо-западнее Ромны). С 18 на 19 октября в районе Суджи с шофёром и адъютантом
догнал отходящие части Кр. армии. Затем из Обояни на автомашине убыл через Белгород в
Волчанск, а оттуда – в штаб Юго-Западного фронта, куда прибыл 28 октября. После проверки
органами НКВД в начале декабря он был назначен командиром 261-й стрелковой дивизии 12-
й армии Южного фронта. Принял дивизию под г. Каганович и участвовал в Донбасской обо-
ронительной операции. Во время контрнаступления войск Южного фронта под Ростовом-на-
Дону ее части сдерживали наступление противника на ворошиловградском направлении и не
допустили его прорыва в тыл наступающим советским войскам. Полковник А. М. Ильин умело
командовал частями дивизии в ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции, в обо-
ронительных боях в районе г. Ворошиловград. 27 июля 1942 г. он был тяжело ранен и эвакуи-
рован в госпиталь. После выздоровления в декабре направлен на учебу в Высшую военную ака-
демию им. К. Е. Ворошилова. По окончании ее ускоренного курса в июле 1943 г. генерал-майор
А. М. Ильин был назначен зам. командира 61-го стрелкового корпуса резерва Ставки ВГК. С
10 августа вступил в командование этим корпусом и в составе 31-й армии Западного фронта
участвовал в Смоленской наступательной операции. В последующем с корпусом вёл боевые
действия в составе 5, 31, 33 и 49-й армий Западного фронта. В апреле – мае 1944 г. его соеди-
нения и части в составе 69-й армии 1-го Белорусского фронта наступали на оршанском и моги-
лёвском направлениях. В ходе этих боев командир корпуса генерал-майор А. М. Ильин 22 мая
1944 г. подорвался на мине и 28 мая умер от ран. Похоронен в г. Луцк. Награжден орденами
Ленина, Кутузова 2-й ст., медалью «XX лет РККА».

ИЛЬИНЫХ Павел Федосеевич – Генерал-майор (1 октября 1942).
Советский военачальник. (27.08.1896, Нейво-Рудянский завод Пермской губ.  –

30.01.1968, г. Москва). Русский. В РИА с декабря 1916 по март 1917 г. В РККА с августа 1918
г. Окончил учебную команду при Екатеринбургском воинском начальнике (1917), 1-е Мос-
ковские пулеметные курсы (1919), Военную академию РККА (1923), курсы «Выстрел» (1928),
Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1934). До службы в армии П. Ф. Ильиных работал
на Нейво-Рудянском заводе учеником-телефонистом и конторщиком на постройке узкоколей-
ной ж. д., с октября 1915 г. делопроизводителем на Белореченском руднике Верх-Исетского
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округа. В Первую мировую войну в декабре 1916 г. был призван в армию и зачислен в учебную
команду при Екатеринбургском воинском начальнике, по окончании которой в феврале 1917
г. младшим унтер-офицером направлен в Казанскую школу прапорщиков. В пути его застало
известие о Февральской революции, после чего он возвратился на родину и вновь устроился
работать на Белореченский рудник. В ноябре был избран членом правления Нейво-Рудянского
кредитного товарищества, а в январе 1918 г. членом и секретарем Нейво-Рудянского волис-
полкома. В Гражданскую войну с июля 1918 г. был рядовым бойцом и пом. начальника пар-
тизанского отряда от Нейво-Рудянского завода. 18 августа отряд влился во 2-й горный полк
2-й Уральской горной дивизии, в ней П. Ф. Ильиных был назначен комендантом штаба 1-й
бригады. С сентября исполнял должность пом. начальника Коммунистического отряда 2-го
горного полка этой дивизии, с ноября пом. политического комиссара 4-го направления управ-
ления районом укрепления 3-й армии. Участвовал в боях на Восточном фронте против бело-
чехов и войск адмирала А. В. Колчака. С июня 1919 г. зачислен курсантом на 1-е Московские
советские пулеметные курсы. После их окончания с октября исполнял должность коменданта
2-й Красноуральской бригады, а с ноября начальника пулеметной команды 6-го Красноураль-
ского полка. С июня 1920 г. служил в 11-й Петроградской стрелковой дивизии начальником
пулеметной команды, командиром батальона, врид командира и пом. командира 95-го стрел-
кового полка. С октября командовал стрелковым и учебным батальонами в 96-м стрелковом
полку. Воевал с белополяками на Западном фронте, в марте 1921 г. участвовал в подавле-
нии Кронштадтского мятежа. За боевые отличия он был награжден двумя орденами Красного
Знамени. После войны с сентября 1921 г. учился в Военной академии РККА, затем с фев-
раля 1923 г. командовал батальоном в 32-м стрелковом полку 11-й Петроградской стрелко-
вой дивизии. С июля 1923 г. исполнял должность пом. начальника оперативной части штаба
1-й Туркестанской стрелковой дивизии. С января 1924 г. служил в 81-й стрелковой дивизии
в г. Калуга командиром батальона 241-го стрелкового полка, с мая 1924 г. пом. командира
по строевой части 243-го стрелкового полка, с ноября пом. командира по хоз. части 241-го
стрелкового полка, с марта 1926 г. командиром батальона 242-го стрелкового полка. С октября
1927 г. проходил подготовку на курсах «Выстрел», по окончании которых в сентябре 1928 г.
назначен пом. начальника 1-го отдела командного управления Главного управления РККА.
С сентября 1929 г. исполнял должность пом. военного руководителя при Московском выс-
шем техническом училище. С октября 1930 г. был военным руководителем Высшего химико-
технологического института в Москве. С июля 1931 г. военный руководитель 1-го Москов-
ского госуниверситета. В феврале 1934 г. назначен начальником Московского учебного цен-
тра МВО. В июле был направлен на Д. Восток начальником военной подготовки учащихся
гражданских вузов ОКДВА. С сентября 1937 г. исполнял должность начальника штаба 35-й
стрелковой дивизии ОКДВА. С июня 1938 г. пом. командира 25-й стрелковой дивизии. С сен-
тября 1938 г. состоял в распоряжении Управления по комначсоставу РККА. С мая 1939 г. был
преподавателем кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. В 1940
г. ему было присвоено ученое звание «ассистент». С началом Великой Отечественной войны
полковник П. Ф. Ильиных в июле 1941 г. назначен начальником оперативного отдела штаба
44-го стрелкового корпуса 16-й армии Западного фронта. В районе г. Борисов, будучи назна-
ченным начальником штаба заградительного отряда, сформировал из отступавших два полка.
Неоднократно наводил порядок в отступающих подразделениях 1-й мотострелковой дивизии
на рубежах р. Нача и Толочин. 2 августа он был допущен к командованию 174-й стрелковой
дивизией и в составе 22-й армии Западного фронта участвовал в Смоленском сражении на
великолукском направлении. С октября дивизия в составе Калининского фронта принимала
участие в Калининской оборонительной операции. С ноября полковник П. Ф. Ильиных испол-
нял должность зам. командующего 29-й армией по тылу. В начале февраля 1942 г. ее вой-
ска были отрезаны от главных сил фронта, но в марте сумели после ожесточенных боев про-
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биться из кольца. В ходе этих боев П. Ф. Ильиных «показал себя с положительной стороны,
вопросы организации тыла знал хорошо. Обеспечение боевых операций проводил энергично и
умело» (из боевой характеристики). В мае – июне состоял в резерве фронта, затем был назначен
начальником штаба 58-й армии (В августе 1942 г. была переименована в 39-ю). Участвовал в
оборонительных боях на ржевском направлении, в Ржевско-Вяземской и Духовщинско-Деми-
довской наступательных операциях. В сентябре 1943 г. зачислен в распоряжение ГУК НКО,
а в октябре назначен начальником штаба 69-й армии, находившейся в резерве Ставки ВГК.
В мае 1944 г. генерал-майор П. Ф. Ильиных был зачислен в распоряжение Военного совета
1-го Белорусского фронта, с 17 июня – ГУК НКО, с сентября – 1-го Украинского фронта.
21 октября допущен к командованию 395-й стрелковой Таманской Краснознаменной ордена
Суворова дивизией в составе 13-й армии. С 28 декабря 1944 г. он командовал 106-м стрел-
ковым корпусом, который в составе 60-й армии 1-го, затем 4-го Украинских фронтов участ-
вовал в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Моравска-Остравской и
Пражской наступательных операциях. После войны, после расформирования корпуса, состоял
в распоряжении Военного совета СГВ, а в сентябре 1945 г. был переведен на преподаватель-
скую работу в Военную академию им. М. В. Фрунзе. С ноября исполнял должность старшего
тактического руководителя кафедры общей тактики, с октября 1946 г. зам. начальника по
учебной работе отделения и старшего тактического руководителя курсов усовершенствования
командиров стрелковых дивизий при академии. 17 октября 1949 г. арестован органами контр-
разведки МГБ СССР, а приказом министра Вооруженных сил СССР от 6.12.1949 уволен со
службы по ст. 44 п. «в». Приказом министра обороны СССР от 28.8.1953 восстановлен в кад-
рах ВС СССР и с ноября вновь находился на преподавательской работе в Военной академии
им. М. В. Фрунзе в должностях старшего тактического руководителя кафедры общей тактики и
старшего преподавателя кафедры оперативно-тактической подготовки. С декабря 1956 г. был
зам. начальника кафедры общей тактики, оперативной подготовки и применения химического
оружия в Военной академии химической защиты им. К. Е. Ворошилова. 29.07.1957 уволен в
запас. Похоронен в колумбарии Донского кладбища, Москва. Награжден орденом Ленина, 4
орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 2-й ст., орденами Отечественной войны 1-
й ст., Красной Звезды, медалями.

КАЗАНКИН Александр Федорович – Генерал-майор (13 мая 1942).
Советский военачальник. (15.04.1900, г. Буинск Симбирской губ.  – 20.03.1955, г.

Москва). Русский. В РККА с июня 1919 г. Окончил Симбирские пехотные курсы (1921), Пет-
роградские командные курсы (1924), Омскую пехотную школу (1927), Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе (1934), КУВНАС ВВС РККА (1940), ВАК при Высшей военной ака-
демии им. К. Е. Ворошилова (1951). В Гражданскую войну в июне 1919 г. А. Ф. Казанкин был
призван в РККА и служил в 3-м Приволжском полку. С февраля 1920 г. учился на пехотных
курсах в г. Симбирск. По их окончании в январе 1921 г. направлен на Туркестанский фронт,
где был красноармейцем и врид пом. начальника хозяйственной команды в 5-м и 28-м стрел-
ковых полках. В их составе участвовал в боях с басмачами. С марта 1923 г. А. Ф. Казанкин
находился в долгосрочном отпуске, затем в октябре был направлен на Петроградские команд-
ные курсы. По их окончании с апреля 1924 г. исполнял должности пом. командира и командира
взвода в 78-м стрелковом полку 26-й стрелковой дивизии. С августа 1925 г. зачислен слуша-
телем в Омскую пехотную школу. В сентябре 1927 г. окончил ее и был направлен командиром
взвода в 53-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии МВО в г. Рыбинск. С апреля 1930
г. был начальником боепитания 23-го отдельного стрелкового батальона. С апреля 1931 г. по
июнь 1934 г. учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем был назначен пом.
начальника 5-го отдела штаба 16-го стрелкового корпуса БВО. С сентября 1935 г. исполнял
должность пом. начальника курсов младших лейтенантов при этом корпусе, с февраля 1936
г. пом. начальника 1-го отдела штаба корпуса. В апреле А. Ф. Казанкин переведен в штаб 23-



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 19»

11

го стрелкового корпуса на должность начальника 5-го отдела. С сентября 1936 г. проходил
службу в штабе 47-й авиадесантной бригады особого назначения БВО, где временно исполнял
должность начальника 1-го отделения и начальника 1-го отдела, начальника штаба бригады. В
феврале 1939 г. назначен начальником штаба 214-й воздушно-десантной бригады. В периоде
марта по май 1940 г. находился на учебе на КУВНАС ВВС РККА, затем вернулся в бригаду на
прежнюю должность. С октября 1940 г. командир 214-й воздушно-десантной бригады. В мае
1941 г. назначен начальником штаба 4-го воздушно-десантного корпуса в ЗапОВО, одновре-
менно был врид командира корпуса. С началом Великой Отечественной войны до 28 июня А.
Ф. Казанкин продолжал командовать 4-м воздушно-десантным корпусом на Западном фронте,
затем был начальником штаба этого корпуса. Части корпуса вели тяжелые бои на рубежах рек
Березина и Сож. Как было отмечено в характеристике на него, «в боях на р. Березина и под
Кричевом своим непосредственным участием в частях на поле боя обеспечивал управление
частями корпуса в бою, проявил исключительную энергию и силу для обеспечения выполнения
задач, поставленных командованием». После этих боев в конце августа корпус был выведен в
резерв Ставки ВГК на переформирование в Саратовскую обл. С 28 августа по 19 ноября 1941 г.
исполнял должность командира этого корпуса, затем вновь начальника штаба. В январе – фев-
рале 1942 г. корпус принимал участие в Вяземской воздушно-десантной операции. В период
с 27 января по 2 февраля часть сил корпуса (три батальона 8-й воздушно-десантной бри-
гады) вслед за 201-й воздушно-десантной бригадой 5-го воздушно-десантного корпуса и 250-
м отдельным стрелковым полком десантировались в тыл противника юго-западнее г. Вязьма
в районе дер. Озеречня, в дальнейшем эта бригада действовала самостоятельно на направле-
нии действий 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта. Основная же часть
корпуса (9-я и 214-я воздушно-десантные бригады) была выброшена лишь через три недели, с
18 по 24 февраля, с задачей десантироваться в район западнее Юхнова, прорвать оборону про-
тивника с тыла, перерезать Варшавское шоссе и соединиться с частями 50-й армии. Во время
выброски десанта 23 февраля 1942 г. погиб командир корпуса генерал-майор А. Ф. Левашев,
после чего полковник А. Ф. Казанкин принял командование корпусом. Однако из-за разно-
временности применения и распыления сил, отсутствия четкого управления в ходе высадки
десанта, недостатка авиационных средств десантирования операция не достигла полностью
своей цели. В августе 4-й воздушно-десантный корпус был переформирован в 38-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, а генерал-майор А. Ф. Казанкин в этом же месяце сформировал 4-й
воздушно-десантный корпус 2-го формирования. Формирование корпуса проходило в МВО в
Ивановской обл. Его соединения и части в боевых действиях не участвовали, занимались бое-
вой подготовкой, готовились к десантированию в тыл противника. В декабре 1942 г. корпус был
расформирован, личный состав пошел на формирование 1-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии, а генерал-майор А. Ф. Казанкин был назначен ее командиром. Дивизия находилась в
резерве Ставки ВГК, а с конца февраля 1943 г. в составе 68-й армии Северо-Западного фронта.
В марте ее части участвовали в прорыве обороны противника на р. Ловать, в июле – августе
в составе 34-й армии того же фронта вели наступательные бои в районе г. Старая Русса. В
сентябре 1943 г. дивизия была переброшена на Степной фронт (с 20 октября – 2-й Украин-
ский), где вошла в состав 37-й армии и участвовала в битве за Днепр, в наступательных опе-
рациях на криворожском направлении. С 23 декабря 1943      г. генерал-майор А. Ф. Казанкин
командовал 16-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. С ноября 1944 г. исполнял долж-
ность начальника Управления боевой подготовки Отдельной гвардейской воздушно-десант-
ной армии, после ее расформирования с конца декабря состоял в распоряжении ГУК НКО.
С февраля 1945 г. генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин командовал 12-м гвардейским стрелко-
вым корпусом, который в составе 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта успешно дей-
ствовал в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. 28 апреля 1945 г.
в уличных боях за г. Берлин генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин был тяжело ранен. После войны
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с июня 1946 г. командовал 39-м гвардейским стрелковым корпусом. С октября 1947 г. был
командующим Воздушно-десантных войск Вооруженных сил СССР. С декабря 1948 г. 1-м зам.
командующего Воздушно-десантной армией. С июня 1950 г. находился на учебе на ВАК при
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. В июле 1951 г. окончил их и был назначен
генерал-инспектором Инспекции Воздушно-десантных войск Главной инспекции Советской
армии. С мая 1953 г. исполнял должность зам. генерал-инспектора Инспекции стрелковых и
воздушно-десантных войск по ВДВ Главной инспекции МО СССР. 20 марта 1955 года умер
на служебном посту. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Воинские звания: пол-
ковник; генерал-майор (13.05.1942); генерал-лейтенант (05.11.1944). Награжден 2 орденами
Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й ст., Богдана Хмельницкого 1-
й ст., Суворова 2-й ст., медалями.

КАПИТОХИН Александр Григорьевич – Генерал-майор (10 ноября 1942).
Советский военачальник. (06.06.1892, дер. Каменка-Логиновка Орловской губ.  –

14.08.1958, г. Москва). Русский. В РИА с октября 1914 г. по декабрь 1917 г. В РККА с декабря
1918 г. по сентябрь 1924 г., с сентября 1930 г. по август 1938 г. и с сентября 1939 г. Окон-
чил Чугуевское пехотное училище (1915), стрелково-тактические КУКС РККА «Выстрел» им.
Коминтерна (1924), военный экономический факультет Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе (1931). В Первую мировую войну А. Г. Капитохин в октябре 1914 г. был мобилизован в
императорскую армию и направлен служить рядовым в 147-й пехотный запасной полк в г. Куз-
нецк Саратовской губ. С мая по октябрь 1915 г. юнкер Чугуевского пехотного училища, по его
окончании там же был младшим офицером и командиром взвода в звании прапорщик. С июня
1916 г. проходил службу командиром роты в г. Иркутск, сначала в 10-м Сибирском, затем 11-м
Сибирском запасных полках. В сентябре 1916 г. А. Г. Капитохин был направлен на Западный
фронт, где командиром роты воевал в составе 31-го Сибирского полка в чине подпоручика. В
декабре 1917 г. демобилизован, поручик. В Гражданскую войну А. Г. Капитохин до декабря
1918 г. работал инструктором в Елецком союзе потребительских обществ. В декабре месяце
добровольно вступил в РККА и назначен командиром батальона 99-го стрелкового полка 11-
й стрелковой дивизии в г. Елец, в марте был переведен на эту же должность в 98-й стрелко-
вый полк. В составе 11-й стрелковой дивизии участвовал в боях против белоэстонских войск
и вооруженных формирований генерала С. Н. Булак-Балаховича. С июля того же года коман-
довал ударной группой 16-й армии на Западном фронте, затем с октября был пом. командира
и командиром 23-й бригады 8-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях с белополяками на
молодечненском, минском и бобруйском направлениях. В январе 1920 г. во время боев под
Бобруйском попал в плен и 4 месяца находился в концлагере. Во время наступления Красной
армии бежал из плена и явился в штаб кавалерийской дивизии. Затем с октября 1920 г. по фев-
раль 1921 г. А. Г. Капитохин был командиром 1-й отдельной стрелковой бригады Кавказского
трудового фронта. После войны проходил службу в 6-й стрелковой дивизии в Белоруссии, где
был пом. командира 16-го и 18-го стрелковых полков. В ноябре 1923 г. направлен на учебу в
Высшую тактико-стрелковую школу комсостава РККА им. III Коминтерна, по окончании с сен-
тября 1924 г. состоял в запасе РККА. В сентябре 1930 г. вновь призван в кадры Красной армии
и зачислен слушателем Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. По завершении обучения с
октября 1931 г. состоял в резерве Красной армии (занимал должности начальника мобилиза-
ционной обороны в Управлении Центросоюза СССР, затем начальника полярной станции Гла-
всевморпути). 16 августа 1936 г. А. Г. Капитохин был уволен в запас РККА по ст. 43 п. «а». 24
сентября 1939 г. приказом наркома обороны СССР вновь определен в кадры РККА, после чего
был начальником полярной станции, начальником планово-финансового отдела и зам. началь-
ника Управления полярной станции Главсевморпути. С марта 1941 г. состоял в распоряжении
Главсевморпути. В начале Великой Отечественной войны полковник А. Г. Капитохин состоял
в распоряжении Военного совета Одесского оборонительного района. В августе 1941 г. он был
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назначен командиром 161-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии Отдельной Примор-
ской армии, с марта 1942 г. командовал этой дивизией. Участвовал с ней в обороне Одессы
и Севастополя. С августа 1942 г. состоял в распоряжении Ставки ВГК, затем 29 августа был
назначен командиром 10-го воздушно-десантного корпуса в МВО. С декабря 1942 г. вступил в
командование сформированной на базе корпуса 8-й воздушно-десантной дивизией. По сфор-
мировании дивизия находилась в резерве Ставки ВГК, а с апреля 1943 г. – в составе 8-й гвар-
дейской армии. В июле 1943 г. ее части участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной
операции. В августе того же года генерал-майор А. Г. Капитохин был назначен командующим
ВДВ Красной армии. В сентябре 1943 г. с целью оказания содействия войскам Воронежского
фронта в форсировании р. Днепр по решению Ставки ВГК организовал высадку воздушного
десанта в Букринской излучине Днепра для захвата и удержания плацдарма на реке до выхода
в этот район войск фронта (Днепровская воздушно-десантная операция). Однако при подго-
товке операции были допущены серьезные ошибки: операция готовилась с использованием
устаревших разведывательных данных о противнике, накануне выброски немецкое командо-
вание перебросило в этот район дополнительно 2 пехотные дивизии, что не было установлено
разведкой; выброска производилась под сильным зенитным огнем противника, многие эки-
пажи самолетов потеряли ориентировку и произвели выброску десанта с больших высот и в
обширном районе, часть сил десанта вообще оказалась в расположении врага и понесла боль-
шие потери. Это, а также потеря связи вынудили советское командование прекратить дальней-
шее десантирование. За эту неудачно проведенную операцию генерал-майор А. Г. Капитохин
был понижен в должности, затем в августе 1944 г. назначен командиром 38-го гвардейского
воздушно-десантного корпуса в составе Отдельной воздушно-десантной армии. Корпус дис-
лоцировался в МВО и в боевых действиях не участвовал. В январе 1945 г. он был перефор-
мирован в 38-й гвардейский стрелковый и вошел в состав 9-й гвардейской армии. До февраля
находился в резерве Ставки ВГК, затем в марте был передан 3-му Украинскому фронту и
участвовал в Венской наступательной операции, в ходе которой освободил г. Мор (Венгрия).
С марта 1945 г. генерал-лейтенант А. Г. Капитохин был начальником Тамбовского суворов-
ского училища. После войны продолжал руководить этим училищем. 21 июля 1950 г. уволен
в отставку. Похоронен на Ваганьковском кладбище в г. Москва. Воинские звания: полковник;
генерал-майор (10 .11.1942); генерал-лейтенант (05.11.1944). Награжден орденом Ленина, 3
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., Богдана Хмельницкого 2-й ст., Суво-
рова 3-й ст., Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

КАРАПЕТЯН Сергей Исаевич – Генерал-майор (1 октября 1942).
Советский военачальник. (25.11.1899, г. Кизил-Арвад, ныне Туркмения – 09.02.1954,

г. Ереван). Армянин. В РККА с сентября 1918 г. Окончил 3-и Оренбургские кавалерийские
курсы (1921), повторные кавалерийские курсы комсостава в г. Тифлис (1923), кавалерийские
КУКС РККА в Ленинграде (1925), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1934), уско-
ренный курс Высшей военной академии РККА им. К. Е. Ворошилова (1942). В Гражданскую
войну С. И. Карапетян в сентябре 1918 г. добровольно вступил в РККА в Москве и был зачис-
лен в 44-й рабочий резервный полк Московского городского района, где служил писарем роты
и зав. складом. С сентября 1919 по июнь 1920 г. был пом. командира эскадрона 49-й стрелко-
вой дивизии 1-й армии Восточного фронта. В сентябре – октябре дивизия входила в состав
Оренбургского УРа, затем в Илецкую группу войск. С июня 1920 по декабрь 1921 г. учился
на 3-х Оренбургских кавалерийских курсах. С декабря 1921 г., после окончания курсов, в
течение 10 лет проходил службу в Закавказье в Армянском кавалерийском полку (Позднее
полк был переименован в Ленинаканский кавалерийский) Армянской кавалерийской дивизии
ККА. В его составе исполнял должности командира взвода, командира пулеметного эскадрона,
пом. начальника штаба полка. В период с декабря 1922 по июль 1923 г. находился на учебе
на повторных кавалерийских курсах в г. Тифлис, а с сентября 1924 по август 1925 г. на кава-
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лерийских КУКС РККА в Ленинграде. В мае 1931 г. С. И. Карапетян был зачислен слушате-
лем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе, окончив которую в мае 1934 г. назначен
начальником 5-го отдела штаба 12-го стрелкового корпуса ПриВО в г. Саратов. В марте 1935
г. был переведен в ЗакВО пом. начальника 5-го отдела штаба округа. С мая временно испол-
нял должность командира Ленинаканского кавалерийского полка 2-й Кавказской кавалерий-
ской дивизии, с февраля 1936 г. командовал 22-м Армянским горнокавалерийским полком
17-й Краснознаменной кавалерийской дивизии. В июне 1938 г. майор С. И. Карапетян был
переведен в БОВО на должность командира 45-го кавалерийского полка 11-й кавалерийской
дивизии 6-го кавалерийского корпуса. В сентябре 1939 г. командиром 100-го кавалерийского
полка этой дивизии участвовал в походе Кр. армии в Зап. Белоруссию. В июле 1940 г. был
назначен командиром 5-го мотострелкового полка 5-й танковой дивизии 3-го механизирован-
ного корпуса в составе вновь сформированного ПрибОВО. В начале июня 1941 г. полковник
С. И. Карапетян был переведен зам. командира 183-й стрелковой дивизии 24-го стрелкового
корпуса сформированной в округе 27-й армии. В начале Великой Отечественной войны пол-
ковник С. И. Карапетян в той же должности на Северо-Западном фронте. С началом боевых
действий дивизия, будучи сокращенного состава, была выведена на отмобилизование. После
пополнения личным составом, вооружением и техникой в начале июля она в составе корпуса
вновь вошла в 27-ю армию Северо-Западного фронта и участвовала в оборонительных опера-
циях на р. Великая. После гибели полковника П. Н. Тупикова со 2 июля С. И. Карапетян всту-
пил в командование этой дивизией. В сентябре был назначен начальником отдела боевой под-
готовки 11-й армии. С декабря 1941 по апрель 1942 г. находился на учебе в Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен командиром 174-й стрелковой дивизии
Воронежского фронта. Из аттестации: «Полковник Карапетян является энергичным и опыт-
ным командиром. Под его командованием дивизия стоит на первом счету среди частей армии.
18 июля, совершив 250-км марш, дивизия с ходу вступила в бой с противником в районе с.
Петропавловское, 6 августа форсировала р. Дон и 11 августа овладела г. Коротояк. За период
боев с 18 июля по 12 августа частями дивизии были разбиты 75-я пехотная дивизия немцев,
1-я пехотная венгерская дивизия, уничтожено при этом более 19 тысяч солдат и офицеров,
много техники…» За проявленную отвагу в боях, стойкость и мужество 10.10.1942 дивизия
преобразована в 46-ю гвардейскую и включена в состав 5-го гвардейского корпуса Калинин-
ского фронта. К 12 ноября 1942 г. она сосредоточилась в районе Ольховка, Лосочи, Никулино
Калининской обл. С 24 ноября ее части в составе 3-й ударной армии участвовали в Великолук-
ской наступательной операции. Понеся тяжелые потери в наступательных боях, они с 6 декабря
перешли к обороне на рубеже Отрепки, Платоново, Лескино. С июля 1943 г. дивизия оборо-
нялась на рубеже Гущино, Островиты, Новосёлки, Мочилово и до 1 октября прочно удержи-
вала занимаемые позиции. В ходе начавшейся Невельской наступательной операции она, сдав
полосу обороны подразделениям 5-го УРа и совершив марш, 6 октября была введена в прорыв
с задачей нанести вспомогательный удар в направлении ст. Опухлики и выйти на р. Болоздырь.
К 10 октября эта задача была выполнена. В последующем до февраля 1944 г. ее части вели
наступательные и оборонительные бои в этом районе. 7 февраля 1944 г. генерал-майор С. И.
Карапетян был назначен командиром 146-й стрелковой дивизии. До 25 марта она находилась
в обороне на рубеже Лаухино, Худобелкино. Затем, совершив марш в условиях бездорожья,
части дивизии овладели важным опорным пунктом противника на р. Великая – Печане и с 22
апреля перешли к обороне на рубеже Каморы, Чуй, Новый Путь. В июле ее части в составе
1-й ударной армии, прорвав сильно укрепленную оборону противника и совершив обходной
маневр, 21 июля овладели г. Остров. За проявленное в этих боях личным составом мужество ей
было присвоено почетное наименование «Островская». Развивая наступление, в ходе Псков-
ско-Островской наступательной операции, дивизия вступила на территорию Латвии, где была
выведена во второй эшелон и до конца августа занималась доукомплектованием и боевой под-
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готовкой. С конца августа 1944 г. она приняла участие в Тартуской и Рижской наступатель-
ных операциях. За овладение г. Тарту (26.8.1944) дивизия была награждена орденом Красного
Знамени. В октябре она была передислоцирована в район м. Вегеряй (Литва). Затем, перейдя в
наступление, прорвала укрепленную оборону противника и ко 2 ноября вышла в район Джер-
ниски, Земтури. В декабре 1944 г. она была передислоцирована в Польшу (ст. Мрозы), где
вошла в состав 1-го Белорусского фронта. С января 1945 г. ее части участвовали в Висло-Одер-
ской наступательной операции. В ходе Восточно-Померанской наступательной операции они
в составе 3-й ударной армии вели боевые действия по ликвидации окруженной группировки
противника в г. Торн, форсировали р. Драге и 4 марта 1945 г. овладели г. Драмбург. В апреле –
мае дивизия вела тяжелые наступательные бои на подступах к Берлину. За мужество и героизм,
проявленные при овладении Берлином, она была награждена орденом Суворова 2-й ст. После
войны генерал-майор С. И. Карапетян продолжал командовать 146-й стрелковой дивизией (с
февраля 1946 г. – в составе КВО). После ее расформирования в августе 1946 г. был назначен
начальником отдела боевой и физической подготовки 7-й гвардейской армии ЗакВО. В мае
1948 г. уволен в отставку. Воинские звания: майор (03.02.1936 приказ НКО№0444/п); полков-
ник; генерал-майор (01.10.1942). Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., медалями.
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