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ДАНИЛОВ Михаил Матвеевич – Генерал-майор (29 января 1943).
Советский военачальник. (31.01.1901, дер. Ланцы Вятской губ. – 24.10.1963, г. Москва).

Русский. В РККА с апреля 1919 г. Окончил Вятские советские пехотные курсы (1920), КУКС
при Московской военной пехотной школе им. Ашенбренера (1926), курсы «Выстрел» (1938),
ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1947). В Гражданскую войну М.
М. Данилов 28 апреля 1919 г. добровольно вступил в РККА и зачислен красноармейцем в
команду гренадер 29-й стрелковой дивизии. 5 мая убыл с дивизией на Восточный фронт, где
воевал с войсками адмирала А. В. Колчака на екатеринбургском направлении. В августе зачис-
лен курсантом на Вятские советские пехотные курсы, по их окончании в январе 1920 г. назна-
чен командиром роты в Челябинский запасной полк. Затем на базе этого полка был сформи-
рован 1-й отдельный добровольческий стрелковый полк в составе Приуральского ВО, а М. М.
Данилов назначен командиром 5-й роты. В октябре вместе с полком убыл на Южный фронт в
г. Харьков, участвовал в борьбе с вооруженными формированиями Н. И. Махно на Украине.
В послевоенный период с марта 1921 г. исполнял должность председателя районного центра
спорта Омутнинского уездного военкомата. С апреля 1922 г. проходил службу в 41-м стрел-
ковом полку 14-й стрелковой дивизии МВО в городах Ковров и Муром, где исполнял долж-
ности командира взвода, роты, пом. начальника штаба полка. В период с октября 1925 по сен-
тябрь 1926 г. находился на учебе в Москве на курсах усовершенствования комсостава при
Московской военной пехотной школе им. Ашенбренера, затем вернулся в полк. С декабря
1930 г. находился на штабной работе в частях СибВО, занимая должности пом. начальника
штаба и начальника штаба 17-го отдельного стрелкового батальона 6-го отдельного стрелко-
вого полка, с февраля 1934 г. пом. начальника штаба этого полка. С апреля 1935 г. служил в
213-м стрелковом полку 71-й стрелковой дивизии им. Кузбасского пролетариата в должности
пом. начальника штаба и начальника штаба полка. С декабря 1937 по август 1938 г. находился
на курсах «Выстрел», по окончании назначен начальником штаба 232-го стрелкового полка.
В августе 1939 г. майор М. М. Данилов был переведен в 284-й стрелковый полк 86-й стрелко-
вой дивизии ПриВО в г. Казань, где был командиром батальона и начальником штаба полка.
В его составе с 16 февраля по 13 марта 1940 г. принимал участие в Советско-финляндской
войне, за что был награжден орденом Красного Знамени (11.04.1940). По окончании боевых
действий полк опять дислоцировался в г. Казань. Летом 1940 г. он в составе дивизии принимал
участие в походе Красной армии в Бессарабию (г. Чертков), затем был переброшен под Бело-
сток в состав ЗапОВО. С началом Великой Отечественной войны 86-я стрелковая дивизия в
составе 10-й армии Западного фронта оборонялась по восточному берегу р. Нарев, затем со
2 июля 1941 г. вела бои в окружении в районе г. Волковыск. Не имея связи с дивизией, полк
отходил сначала на Минск, затем к рекам Березина и Днепр. Лишь 28 августа группе бойцов
полка во главе с М. М. Даниловым удалось прорваться из окружения и выйти к своим войскам
в районе г. Брянск. 4 октября 1941 г. майор М. М. Данилов был назначен командиром 437-
го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии Брянского фронта. За стойкость и мужество,
проявленные в боях под Брянском, Тулой и Калугой, полк был преобразован в 137-й гвардей-
ский в составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии, а М. М. Данилов награжден орденом
Ленина (08.06.1942). В ноябре – декабре 1942 г. он был зам. командира 346-й стрелковой
дивизии, которая в составе 5-й танковой армии Юго-Западного фронта вела бои в районе г.
Серафимович. С 6 декабря 1942 г. командовал 119-й стрелковой дивизией, которая в составе
Юго-Западного фронта участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. 16 декабря 1942
г. за боевые отличия в боях под Сталинградом она была преобразована в 54-ю гвардейскую.
Во второй половине декабря дивизия в составе этих же армии и фронта принимала участие
в Среднедонской наступательной операции, в боях по уничтожению группировки противника
в районе Нижнечирская, Тормосин. Затем до середины февраля 1943 г. ее части наступали
в направлении Морозовский, Тацинская, Белая Калитва. 12 февраля 1943 г. дивизия была
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переброшена в район г. Каменск, где вошла в подчинение 3-й гвардейской армии Юго-Запад-
ного фронта. В середине февраля она была переброшена в район юго-западнее Ворошилов-
града и вела здесь наступательные бои вплоть до начала марта, после чего перешла к обороне
на рубеже Веселая, Тарасовка. С 8 августа 1943       г. дивизия была включена в состав 5-й
ударной армии Южного фронта и участвовала в Донбасской наступательной операции, в осво-
бождении городов Иловайск, Макеевка, Сталино (Донецк). Приказом ВГК от 8 сентября 1943
г. ей как особо отличившейся в боях при освобождении Донбасса было присвоено почетное
наименование «Макеевская». Всего в период освобождения Донбасса и Левобережной Укра-
ины дивизия с боями прошла свыше 500 км, освободила от врага 128 нас. пунктов. В последу-
ющем, находясь в составе 5-й ударной армии Южного (с 20 октября 1943 г. – 4-го Украинского)
фронта, ее части принимали участие в Никопольско-Криворожской наступательной операции.
С 31 января 1944 г. дивизия вела боевые действия по ликвидации никопольского плацдарма
противника. 8 февраля она форсировала р. Днепр в районе Малая Лепетиха, захватила плац-
дарм на ее правом берегу и удерживала его до переправы других частей. За успешные боевые
действия и нанесение большого ущерба противнику в живой силе и технике по ликвидации
никопольского плацдарма дивизия была награждена орденом Красного Знамени (13.02.1944).
С 10 по 28 марта 1944 г. ее части участвовали в Березнеговато-Снигиревской наступательной
операции. В ходе ее они форсировали р. Ингулец и освободили станцию Березнеговатое, затем
форсировали р. Висунь и вели бои в районе станций Заселье и Гороховка, участвовали в боях
по освобождению г. Николаев. За участие в освобождении г. Николаев дивизия была награж-
дена орденом Суворова 2-й ст. (01.04.1944). С 29 марта 1944 г. и до конца войны дивизия
входила в состав 28-й армии. В мае – сентябре 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта ее
части участвовали в Люблин-Брестской наступательной операции, в ходе которой освободили
города Ляховичи и Высокое. За успешное выполнение заданий командования в боях при осво-
бождении г. Минск дивизия была награждена орденом Ленина (23.7.1944). 30 июля 1944 г. она
форсировала р. Западный Буг и вела наступательные бои на территории Польши. С 13 октября
1944 г. дивизия в составе армии была подчинена 3-му Белорусскому фронту и вела боевые
действия в Восточной Пруссии, участвовала в Гумбинненской, Инстербургско-Кенигсбергской
наступательных операциях, в ликвидации восточно-прусской группировки противника юго-
западнее Кенигсберга. За образцовое выполнение заданий командования при разгроме группы
немецких войск юго-западнее Кенигсберга дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й ст.
(26.4.1945). С 1 по 19 апреля 1945 г. дивизия была передислоцирована на 1-й Украинский
фронт и в его составе участвовала в Берлинской наступательной операции, вела бои по уничто-
жению окруженной группировки противника юго-восточнее Берлина, пытавшейся прорваться
из кольца окружения в районе Барут, Вюнсдорф, Штенберг. С 3 по 11 мая 1945 г. части диви-
зии принимали участие в Пражской наступательной операции. После войны генерал-майор М.
М. Данилов продолжал командовать этой дивизией в составе Барановичского ВО. С апреля
1946 по январь 1947 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. В мае 1947 г. назначен начальником 7-го отдела Управления боевой подготовки
стрелковых войск.

С января 1948 г. исполнял должность зам. начальника Управления всеобщего воен-
ного обучения Главного штаба Сухопутных войск. С июля 1950 г. находился в команди-
ровке в должности старшего военного советника при командующем военным округом Чехо-
словацкой армии. С августа 1952 г. исполнял должность преподавателя военной кафедры
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В августе 1958 г. уво-
лен в запас. Награды СССР: орден Ленина (08.06.1942, 21.02.1945); 4 ордена Красного Зна-
мени (11.4.1940, 22.02.1943, 03.11.1944, 1949); 2 ордена Суворова 2-й степени (23.07.1944,
25.05.1945); 2 ордена Кутузова 2-й степени (17.09.1943, 15.04.1945); орден Богдана Хмель-
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ницкого 2-й степени (19.03.1944); орден Отечественной войны 2-й степени (1944); медали: «20
лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938); «За оборону Москвы» (1945);

«За оборону Сталинграда» (1945); «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1945); «За взятие Кёнигсберга» (1945); «За взятие Берлина» (1945);
«За освобождение Праги» (1945).

ДАНИЛОВИЧ Иван Антонович – Генерал-майор (29 октября 1943).
Советский военачальник. (25.06.1904, дер. Тясты Юстяновской вол. Дриссенского уезда

Витебской губ. – 23.03.1979, г. Минск). Белорус. В РККА с декабря 1920 г. Окончил Витеб-
ские командные курсы при 1-м Витебском полку (1921), Тверскую кавалерийскую школу им.
Коминтерна (1925), КУКС вязи в г. Хабаровск (1933), 2      курса заочного факультета Военной
академии им. М. В. Фрунзе (1941), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Вороши-
лова (1948). В Гражданскую войну И. А. Данилович в декабре 1920 г. поступил на Витебские
командные курсы при 1-м Витебском полку. В его составе участвовал в борьбе с бандитизмом
в Витебской губ. По окончании с марта 1921 г. командовал взводом в 3-й стрелковой терри-
ториальной роте этого же полка в г. Себеж. С июля служил командиром взвода и пом. началь-
ника всевобуча по политчасти Дриссенского уездного военкомата. В августе 1922 г. команди-
рован на учебу на 21-е Минские кавалерийские курсы, по их расформировании в январе 1923
г. переведен в Тверскую кавалерийскую школу. В октябре 1925 г. окончил ее и назначен в 4-
ю Ленинградскую кавалерийскую дивизию, где командовал взводом в полковой школе 22-го
кавалерийского полка, с ноября 1926 г. в 1-м отдельном эскадроне, с ноября 1927 г. в 21-м
Ставропольском кавалерийском полку. В 1929 г., во время конфликта на КВЖД, И. А. Данило-
вич был откомандирован в 73-й кавалерийский полк 5-й отдельной Кубанской кавалерийской
бригады ОКДВА (ст. Даурия), где затем проходил службу врид командира эскадрона, с сен-
тября 1930 г. командиром взвода связи и пом. командира эскадрона, с апреля 1932 г. началь-
ником связи полка. С апреля 1933 г. исполнял должность командира отдельного эскадрона
связи в 8-й кавалерийской дивизии ОКДВА в г. Ворошилов. В июне 1935 г. по болезни пере-
веден из Приморья в Забайкалье на должность начальника связи 106-го Сахалинского стрел-
кового полка 36-й стрелковой дивизии (г. Чита).

В июне 1936 г. вновь переведен в Бурят-Монгольскую кавалерийскую бригаду в г. Улан-
Батор и служил в ней командиром отдельного эскадрона связи и начальником штаба 12-го
кавалерийского полка. С ноября 1938 г. там же исполнял должность начальника штаба 130-го
кавалерийского полка 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады, в течение 7 месяцев
временно командовал этим полком. По расформировании бригады в октябре 1939 г. переве-
ден в КОВО начальником штаба 34-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской кавалерийской
дивизии им. Г. И. Котовского. В его составе участвовал в походах в Бессарабию и Северную
Буковину. С сентября 1940 г. командовал 88-м отдельным разведывательным батальоном 19-
й стрелковой дивизии МВО в г. Воронеж. С началом Великой Отечественной войны с июня
1941 г. майор И. А. Данилович исполнял должность начальника 1-го (оперативного) отделения
этой же дивизии, а с 27 июля допущен к исполнению должности начальника штаба дивизии. С
15 июля она входила в состав 28-й, затем 24-й армий Резервного фронта и участвовала в Смо-
ленском сражении. В ходе Ельнинской операции в боях за г. Ельня 2 сентября он был тяжело
ранен в левую руку и левое бедро и контужен, после чего до 30 апреля 1942 г. находился в
госпиталях в г. Воронеж и на ст. Шира. По выздоровлении назначен начальником штаба 25-
й гвардейской стрелковой дивизии, формировавшейся в это время в составе 2-й резервной
армии МВО на базе 2-й гвардейской стрелковой бригады (в Санковском районе Калининской
обл.). С 11 по 19 июля 1942 г. она по ж. д. была переброшена на Воронежский фронт, где вошла
в 6-ю армию и заняла оборону по восточному берегу р. Битюг на фронте Бобров – Заводской –
Мечетка. В ночь на 6 августа ее части в составе армии форсировали р. Дон и к исходу 8 августа
овладели плацдармом на западном берегу в районе Сторожевое-1-е, Селявное, в дальнейшем
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вели бои по его удержанию. 27 октября 1942 г.подполковник И. А. Данилович был допущен
к командованию 1-й истребительной дивизией, которая занимала оборону по р. Дон от г. Сво-
бода до дер. Кононище. С 3 января 1943 г. командовал 305-й стрелковой дивизией 60-й армии
Воронежского фронта. С 13 января она была включена в 40-ю армию и участвовала в Остро-
гожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных операциях.
В ходе последней 7 февраля ее части освободили г. Короча. С 19 февраля дивизия действо-
вала в составе 3-й танковой, а с 22 февраля в 69-й армий Воронежского фронта. В ходе той
же Харьковской операции она отличилась при освобождении городов Люботин (22 февраля)
и Валки (25 февраля). В марте 1943 г. ее части принимали участие в Харьковской оборони-
тельной операции, затем были выведены на пополнение в район Новослободки. С 15 мая по
18 сентября 1943 г. полковник И. А. Данилович находился на лечении по болезни в эвакогос-
питале в г. Тамбов, затем был назначен начальником филиала курсов «Выстрел» СибВО в г.
Новосибирск. С апреля 1944 г. и до конца войны исполнял должность зам. командующего вой-
сками округа по вузам. После войны с ноября 1945 г. занимал должность зам. командующего
войсками Зап.-СибВО по вузам. С марта 1947 по апрель 1948 г. находился на учебе на ВАК
при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем состоял в распоряжении ГУК ВС
СССР. С апреля 1948 г. был пом. командующего войсками АрхВО (с июня 1951 г. – Беломор-
ского ВО) по вузам. В июне 1954 г. по семейным обстоятельствам (болезнь дочери) переведен
на ту же должность в БВО. С мая 1956 по август 1958 г. находился в заграничной команди-
ровке в должности старшего военного советника начальника управления вузов Чехословацкой
народной армии, по возвращении в СССР в декабре 1958 г. назначен пом. командующего вой-
сками ПриВО по вузам. С января 1961 г. был начальником Свердловского суворовского воен-
ного училища. 07.09.1962 г. уволен в запас. Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 2-й ст., медалями.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Иванович – Генерал-майор (27 января 1943).
Советский военачальник. (13.02.1895, с. Преображенское-Михайловское Лебедянского

уезда Рязанской губ. – 11.08.1954, г. Барнаул). Русский. В РИА с мая 1915 по март 1918 г.
В РККА с августа 1918 г. Окончил Алексеевское военное училище (1915), Московские выс-
шие инструкторские методические курсы (1918), повторные курсы командиров батальонов в г.
Харьков (1922), курсы «Выстрел» (1930), ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова (1942). До службы в армии Н. И. Дементьев в 1913 г. окончил Моршанское реальное
училище, затем учился в Киевском коммерческом институте на экономическом факультете. С
началом Первой мировой войны прервал учебу в институте и 1 мая 1915 г. поступил в Алек-
сеевское военное училище. 14 мая приведен к присяге, 2 июня произведен в войсковые унтер-
офицеры, а 29 июля – в младшие портупей-юнкеры. В сентябре окончил 4-месячный курс
училища, произведен в прапорщики армейской пехоты и назначен младшим офицером в 65-й
запасной полк в г. Мор-шанск. В конце 1915 г. убыл на фронт и служил младшим офицером
в 4-й роте 163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка 41-й пехотной дивизии, затем
был переведен в 638-й пехотный Ольтинский полк 160-й пехотной дивизии. В составе этих
частей младшим офицером и командиром роты воевал на Западном фронте. После Февраль-
ской революции исполнял должность обер-офицера для поручений при штабе 160-й пехотной
дивизии, дослужился до поручика. В марте 1918 г. демобилизован. В Гражданскую войну в
августе 1918 г. добровольно вступил в РККА и направлен на Московские высшие инструк-
торские методические курсы, по их окончании с сентября проходил службу в Моршан-ском
уездном военкомате в должности инструктора всеобуча. В ноябре 1919 г. назначен команди-
ром роты в 21-й запасной стрелковый полк ОрВО в г. Тамбов, однако вскоре вернулся в г.
Моршанск по болезни. По выздоровлении с апреля 1920 г. исполнял должность начальника
отдела по борьбе с дезертирством и по снабжению топливом железной дороги. Летом 1920 г. во
главе маршевой роты убыл в Киев, по прибытии назначен командиром Радомысльской кара-
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ульной роты при Радомысльском уездном военкомате. В должности начальника Радомысль-
ского отряда участвовал в борьбе с бандитизмом в Киевской и Полтавской губ., в ликвида-
ции банд Мардалевича, Орлика, Кречета и других. В январе 1921 г. с отрядом влился в 77-й
стрелковый полк, который был затем переименован в 548-й Богунский. В его составе коман-
диром роты и врид командира батальона участвовал в борьбе с бандитизмом. После войны
548-й Богунский стрелковый полк влился в 390-й Богунский, а Н. И. Дементьев назначен в
нем командиром батальона. С июля 1921 г. временно командовал этим полком. В апреле 1922
г. был командирован на Харьковские повторные курсы командиров батальонов, по их оконча-
нии в июне назначен в 130-й стрелковый полк 44-й стрелковой дивизии УВО, где исполнял
должности командира роты и пом. командира батальона. В октябре 1923 г. переведен в 132-
й стрелковый полк, где временно командовал батальоном. В конце того же месяца убыл в 80-
ю стрелковую дивизию на должность командира батальона 238-го Мариупольского стрелко-
вого полка. С ноября 1929 по май 1930 г. учился на курсах «Выстрел», затем был назначен
начальником штаба 284-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии в г. Первомайск. С
января 1934 г. исполнял должность пом. начальника штаба 95-й стрелковой дивизии. С марта
1936 г. был пом. начальника 1-й части штаба 15-го стрелкового корпуса. С 1 ноября 1936
г. начальник штаба 99-й стрелковой дивизии КВО. В сентябре – октябре 1939 г. участвовал
в походе Красной армии в Зап. Украину. С апреля 1940 г. исполнял должность начальника
пехоты, а с октября зам. командира 99-й стрелковой дивизии. 17 января 1941 г. вступил в
командование 99-й стрелковой дивизией, входившей в состав 8-го стрелкового корпуса 26-й
армии КОВО. За высокие показатели частей дивизии по боевой и политической подготовке
в 1940 г. он был награжден орденом Красной Звезды (22.02.1941). С началом Великой Оте-
чественной войны в той же должности. Дивизия под его командованием в составе этих же
корпуса и армии Юго-Западного фронта участвовала в Приграничном сражении в районе г.
Перемышль. Уже на второй день войны 23 июня 1941 г. ее части совместно с погранични-
ками решительной контратакой освободили г. Перемышль, ранее захваченный противником, и
почти неделю удерживали его до получения приказа на отход. Это был первый освобожденный
Красной армией город в годы войны. 7 июля полковник Н. И. Дементьев был тяжело ранен
и до октября находился в госпитале в г. Саратов. В октябре 1941 г. зачислен слушателем в
Академию Генштаба РККА им. К. Е. Ворошилова, по ее окончании в феврале 1942 г. назна-
чен командиром 228-й стрелковой дивизии СибВО. В апреле дивизия убыла на Южный фронт
и с мая в составе 24-й армии участвовала в тяжелых оборонительных боях на р. Северский
Донец, затем в районе городов Шахты, Новочеркасск и далее под натиском превосходящих
сил противника отходила на юг к р. Терек. В конце июля ее части были выведены в район г.
Махачкала, где переданы на укомплектование 337-й стрелковой дивизии. С сентября 1942 г.
полковник Н. И. Дементьев вступил в командование этой дивизией, входившей в 44-ю армию
Северной группы войск Закавказского фронта. До декабря 1942 г. она в составе 44-, 9– и 58-
й армий этого фронта занимала оборону на р. Терек в районе г. Гудермес, ст. Наурская, при-
крывая города Грозный и Махачкала. О том, как сражалась дивизия на этом направлении,
говорит выписка из боевой характеристики на него: «Дивизия под командованием Дементьева
Н. И. только за период с 10 октября по 13 ноября 1942 г. отбила около 40 атак противника,
пытавшегося при поддержке танков и авиации прорвать оборону наших войск на моздокском
направлении. За этот период частями дивизии уничтожено свыше 6 тысяч вражеских солдат
и офицеров. Дивизия в районе Малгобек проявила мужество и стойкость. Полковник Демен-
тьев сумел собственным примером поднять боевой дух бойцов. Командир дивизии в этих боях
показал себя командиром-героем, успешно руководящим боевыми действиями и показываю-
щим в решающие моменты подлинные образцы героизма». За эти бои Н. И. Дементьев был
награжден орденом Красного Знамени. В декабре 1942 г. дивизия по ж. д. была переброшена
через Баку, Тбилиси в район г. Сухуми, затем, совершив марш через Кабардинский перевал в
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район г. Геленджик, вошла в Черноморскую группу войск того же фронта. В январе – феврале
1943 г. ее части в составе 47-й армии вели наступательные бои по освобождению ст. Крымская
и г. Новороссийск. В феврале он был ранен и до июля находился на лечении в госпитале в
Москве. С июля 1943 г. генерал-майор Н. И. Дементьев исполнял должность зам. командую-
щего войсками Юж.-УрВО и служил в нем до конца войны. В период с 31 августа по 21 сен-
тября 1943 г. временно исполнял должность командующего войсками округа. Командованием
округа и лично Н. И. Дементьевым была проделана большая работа по подготовке резервов и
формированию новых соединений и частей для действующей армии. С августа 1944 г. занимал
должность зам. командующего войсками округа по вузам. После войны продолжал служить
в той же должности. С 1948 г. был военкомом Алтайского краевого военного комиссариата.
Находясь в этой должности, 11 августа 1954 г. умер. Похоронен на Богословском кладбище
г. Санкт-Петербурга на военной площадке. Воинские звания: майор (24.12.1935); полковник
(04.11.1939); генерал-майор (27.12.1943). Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды (22.02.1941), медалями.

ДЁМИН Павел Петрович – Генерал-майор (1 марта 1943).
Советский военачальник. (27.12.1903, с. Емельяновка Таврической губ.  – 1976). Рус-

ский. В РККА и войсках ОГПУ-НКВД-МВД с августа 1922 г. Окончил Объединенную воен-
ную школу им. ВЦИК в Москве (1926), ускоренный курс Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе (1942), ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1943), ВАК
при этой же академии (1948). В межвоенный период 28 августа 1922 г. П. П. Демин был при-
зван в РККА и направлен на учебу на 64-е Феодосийские пехотные курсы, в сентябре 1923 г.
откомандирован в Объединенную военную школу им. ВЦИК. По ее окончании в сентябре 1926
г. направлен в 4-й Украинский Краснознаменный полк внутренней охраны ГПУ, где исполнял
должности командира взвода и пом. командира дивизиона по строевой части. В апреле 1931
г. назначен инструктором боевой подготовки 25-го Молдавского пограничного отряда. С мая
1932 г. исполнял должность начальника штаба и командира 23-го полка внутренней охраны
ГПУ, с апреля 1934 г. – командира и комиссара 158-го полка внутренней охраны НКВД. В июле
1936 г., в связи с расформированием полка, он был назначен врид командира 108-го отдельного
дивизиона внутренней охраны НКВД. С июня 1938 г. П. П. Демин командовал сначала 159-
м полком внутренней охраны НКВД, затем с июня 1939 г. – 234-м полком конвойных войск
НКВД. 22 мая 1941 г. зачислен слушателем в ордена Ленина Высшую школу НКВД. В начале
Великой Отечественной подполковник П. П. Демин 8 июля 1941 г. был назначен командиром
230-го полка 43-й бригады конвойных войск НКВД. В сентябре – декабре 1941 г. участвовал с
ним в боях на Южном фронте в составе 56-й армии. За успешное выполнение заданий коман-
дования в боях по обороне Ростова-на-Дону и в Ростовской наступательной операции полк
был награжден орденом Красного Знамени, этим же орденом был награжден и командир полка
подполковник П. П. Демин. В апреле 1942 г. он был направлен на учебу в Военную академию
РККА им. М. В. Фрунзе. По окончании ускоренного курса академии в августе он был направ-
лен под Сталинград, где в составе группы представителя Ставки ВГК проводил рекогносци-
ровку оборонительного рубежа и посадку батальонов укрепленного района. С 22 января 1943
г. допущен к временному командованию 298-й стрелковой дивизией, которая в составе 21-й
армии Донского фронта вела наступательные бои по ликвидации окруженной под Сталингра-
дом группировки противника. По завершении боев в Сталинграде 2 февраля 1943 г. она вошла
в состав 62-й армии Донского фронта, а с 5 февраля – в Сталинградскую группу войск. За
проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество,
дисциплину и организованность приказом НКО от 1 марта 1943 г. она была преобразована
в 80-ю гвардейскую. В марте дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК для пополнения
личным составом и боевой техникой. 25 мая 1943 г. П. П. Демин принял командование 214-
й стрелковой дивизией, которая входила в состав 24-й, а затем 53-й армий Степного ВО. С
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20 июня по 3 августа 1943 г. ее части в составе 53-й армии Степного фронта участвовали в
Курской битве, вели наступление на белгородском направлении. После понесенных больших
потерь она была выведена из боя. Находясь во втором эшелоне, генерал-майор П. П. Демин
не смог удержать дисциплину личного состава дивизии на должном уровне, за что 13 августа
был освобожден от должности и зачислен в резерв армии. 20 августа 1943 г. командирован
на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, по окончании ее ускоренного
курса в декабре 1943 г. назначен командиром 3-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной
армии Дальневосточного фронта. В июле 1945 г. генерал-майор П. П. Демин был назначен врид
командира 34-й стрелковой дивизии в составе 15-й армии Дальневосточного фронта. В ходе
Советско-японской войны 1945 г. дивизия в составе этой армии 2-го Дальневосточного фронта
принимала участие в Маньчжурской наступательной операции. В ходе ее дивизия успешно
прорвала долговременную глубоко эшелонированную оборону противника и во взаимодей-
ствии с Амурской военной флотилией форсировала р. Амур. В ходе дальнейшего наступления
ее части продвинулись на 400 км и овладели городами Лобэй, Хаган (Синшаньчжен), Таюань
и другими. После войны генерал-майор П. П. Демин продолжал командовать этой дивизией в
ДВО. С марта 1947 по июнь 1948 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной акаде-
мии им. К. Е. Ворошилова, по окончании назначен начальником курса основного факультета
ордена Ленина Краснознаменного Военного института МВД СССР. В октябре 1957 г. уволен
в отставку по болезни. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом
Суворова 3-й ст., медалями.

ДЖАХУА Кирилл Кочоевич – Генерал-майор (1 марта 1943).
Советский военачальник. (04.03.1902, с. Джолеви Тифлисской губ. – 30.09.1969, г. Тби-

лиси). Грузин. В РККА с мая 1924 г. Окончил Грузинскую объединенную военную школу в г.
Тбилиси, пехотное отделение (1926), 6-месячные курсы механизации и моторизации при кур-
сах «Выстрел» (1932), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939), ВАК при Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова (1952). В мае 1924 г. К. К. Джахуа был призван в
РККА военкоматом г. Михоцхакайя и зачислен красноармейцем в 1-й Грузинский стрелковый
полк в г. Тбилиси. В октябре был направлен на учебу в Грузинскую объединенную военную
школу, по ее окончании в сентябре 1926 г. он вернулся в 1-й Грузинский стрелковый полк и
прослужил в нем более 5 лет в должностях командира взвода и врид командира роты, коман-
дира взвода полковой школы. В декабре 1931 г. переведен на должность курсового командира в
Грузинскую (Закавказскую) объединенную военную школу. С апреля 1932 г. командовал ротой
в 6-м Грузинском стрелковом полку Кавказской Краснознаменной армии. С мая по сентябрь
1932 г. находился на учебе на курсах «Выстрел» (мотомехкурсы), затем вернулся в полк на
прежнюю должность. В начале апреля 1933 г. убыл на Д. Восток в г. Хабаровск в распоряже-
ние командира колхозного корпуса, по прибытии в мае назначен командиром роты 4-го кол-
хозного стрелкового полка 2-й колхозной стрелковой дивизии Особого стрелкового корпуса (с.
Александровка Спасского района). В декабре переведен в г. Благовещенск в 35-й стрелковый
полк 12-й стрелковой дивизии ОКДВА, где исполнял должности командира стрелковой и раз-
ведывательной рот. Указом ПВС СССР от 16 августа 1936 г. за высокие показатели в боевой
подготовке К. К. Джахуа был награжден орденом Ленина. В январе 1937 г. вновь направлен в
ЗакВО, где проходил службу в 187-м Грузинском стрелковом полку в г. Телави в должностях
командира роты и начальника штаба батальона. В июне переведен в г. Тбилиси на должность
преподавателя и руководителя группы КУКС запаса. С октября 1937 г. находился на учебе в
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. По ее окончании в декабре 1939 г. он был назна-
чен начальником разведывательного отделения штаба 175-й горнострелковой дивизии, однако
в должность не вступил. В связи с начавшейся Советско-финляндской войной он был направ-
лен на Северо-Западный фронт, где в должности начальника оперативного отдела штаба 19-го
стрелкового корпуса 7-й армии участвовал в боях на Карельском перешейке. В феврале 1940
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г. по приказу Военного совета 7-й армии его назначили командиром 679-го стрелкового полка
113-й стрелковой дивизии 11-го стрелкового корпуса. За боевые отличия он был награжден
орденом Красного Знамени. По окончании боевых действий полк в составе дивизии был пере-
брошен в БОВО с дислокацией в г. Слуцк. В мае 1941 г. дивизия была передислоцирована в г.
Семьятище Брестской обл. С началом Великой Отечественной войны полк под его командова-
нием в составе 113-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта участвовал в Пригра-
ничном сражении на белостокском направлении. В ходе его дивизия понесла большие потери,
в конце июня остатки полка в условиях окружения отходили с боями в направлении г. Сло-
ним. Полк прорвал кольцо окружения, форсировал р. Шара и занял оборону на ее восточном
берегу. С 5 июля он вновь отходил с боями на Пинск, затем Калинковичи и Мозырь. В тяжелой
обстановке майор К. К. Джахуа сумел вывести из окружения штаб, роту связи, зенитную роту,
взвод конных разведчиков, полковую школу и часть личного состава 1-го и 2-го батальонов
(всего до 500 человек). В конце июля он со штабом прибыл в г. Гомель. Затем полк был рас-
формирован, а К. К. Джахуа назначен командиром 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой
дивизии Центрального фронта. Не закончив формирования, полк был направлен на оборону
г. Гомель. В ходе Смоленского сражения с 13 по 20 августа он вел тяжелые бои в составе 67-
го стрелкового корпуса (дивизии не было). 22 августа в уличных боях за г. Ново-Белица К.
К. Джахуа был тяжело ранен и эвакуирован через г. Чернигов в госпиталь г. Сумы и далее в
тыл. По выздоровлении в середине октября вернулся в полк, который в это время в составе
13-й армии Брянского фронта, затем с ноября – 40-й армии Юго-Западного фронта вел бои в
районе Рыльск на р. Сейм, действовал в направлении Курск, Щигры, Тим. В феврале 1942 г.
он был отозван с фронта в Москву, где ему было поручено сформировать в г. Коломна 52-ю
стрелковую дивизию. Однако формирование дивизии не состоялось, и в апреле он был назна-
чен командиром 131-й стрелковой дивизии МВО в г. Череповец. В мае дивизия была перебро-
шена под Тулу, где вошла в 1-ю резервную армию Ставки ВГК. В конце июля она в составе
армии была переброшена под Сталинград. Однако 26 июля 1942 г., не вступив в бой, К. К.
Джахуа был отстранен командующим войсками Сталинградского фронта генералом В. Н. Гор-
довым без объяснения причин и 30 августа назначен зам. командира 120-й стрелковой диви-
зии Донского фронта. С 29 ноября 1942 г. вступил в командование этой дивизией и находился
в этой должности до конца войны. Дивизия в ходе контрнаступления под Сталинградом вела
боевые действия в составе 66-й, затем с декабря 1942 г. 24-й, а с января 1943 г. – 21-й армий
Донского фронта. За успешное выполнение заданий командования в боях под Сталинградом 7
февраля 1943 г. она была преобразована в 69-ю гвардейскую. Летом и осенью 1943 г. в составе
4-й гвардейской армии Воронежского фронта дивизия участвовала в Белгородско-Харьковской
наступательной операции и в освобождении Левобережной Украины. Затем она вместе с той
же армией 2-го Украинского фронта успешно действовала в Корсунь-Шевченковской насту-
пательной операции (январь – февраль 1944 г.) и в освобождении г. Звенигород, за что полу-
чила почетное наименование «Звенигородская». В марте – августе 1944 г. дивизия под его
командованием сражалась под г. Умань, форсировала реки Буг, Днестр, а в августе – участво-
вала в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции. В составе 52-й армии 2-
го Украинского фронта дивизия отличилась при освобождении г. Яссы, за что была награж-
дена орденом Красного Знамени. В сентябре 1944 г. она была переброшена в район Луцка,
где вошла в 4-ю гвардейскую армию, затем в ноябре по железной дороге передислоцирована в
Румынию, а оттуда маршем вышла к г. Махач (Венгрия). В декабре ее части в составе той же
4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта вели бои юго-восточнее оз. Балатон и насту-
пали в направлении на Будапешт. С завершением Будапештской операции в марте – апреле
1945 г. они участвовали в Венской наступательной операции, в овладении городами Секешфе-
хервар (Венгрия), Эйзенштадт (Айзенштадт) и Вена (Австрия). 8 мая 1945 г. дивизия заняла г.
Хифлау и вышла к р. Энс, где встретилась с передовым отрядом 80-й американской дивизии.
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После войны генерал-майор К. К. Джахуа продолжал командовать этой дивизией в ЦГВ. С 29
сентября 1945 г. находился на лечении по ранению в госпитале (неосторожное обращение с
оружием), затем с ноября вновь командовал прежней дивизией. С апреля 1948 г. исполнял
должность командира 37-й отдельной гвардейской бригады. С февраля 1950 г. командовал 48-
й гвардейской стрелковой дивизией в БВО. С июля 1951 по октябрь 1952 г. находился на учебе
на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен зам. коман-
дира 35-го гвардейского стрелкового Прутского корпуса ПрикВО. В марте 1956 г. уволен в
запас. Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-
й ст., Александра Невского, Отечественной войны 1-й ст., медалями, а также иностранными
орденами.

ДЗАБАХИДЗЕ Валериан Сергеевич – Генерал-майор (17 ноября 1943).
Советский военачальник. (20.05.1903, с. Бзуани Кутаисского уезда и губ. – 30.10.1986,

г. Сухуми). Грузин. В РККА с сентября 1922 г. Окончил кавалерийское отделение Грузинской
объединенной военной школы (1925), военно-политические курсы при Закавказской пехотной
школе в г. Тифлис (1928), годичные бронетанковые курсы РККА в Ленинграде (1932), Воен-
ную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1936), курсы усовершенствования командиров стрел-
ковых дивизий при этой академии (1950). В межвоенный период В. С. Дзабахидзе 5 сентября
1922 г. добровольно поступил курсантом в военно-спортивную школу Кавказской Краснозна-
менной армии, по ее расформировании 9 декабря был переведен в Грузинскую объединенную
военную школу. 8 августа 1925 г. окончил последнюю и назначен командиром взвода во 2-й
Грузинский стрелковый полк 1-й Грузинской стрелковой дивизии в г. Батуми. С 10 октября
1927 по 1 августа 1928 г. проходил подготовку на военно-политических курсах при Закавказ-
ской пехотной школе, по возвращении в полк назначен командиром и политруком роты. С 23
ноября 1931 по 22 июня 1932 г. находился на Ленинградских бронетанковых КУКС РККА,
по окончании назначен командиром роты отдельного сводного батальона Кавказской Красно-
знаменной армии в г. Тбилиси. В том же году там же в Тифлисе он был назначен команди-
ром отдельной танкетной роты 2-й горнострелковой дивизии. 28 апреля 1933 г. сдал испыта-
ние и зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. В октябре 1936
г. окончил ее и был назначен начальником штаба 203-го отдельного танкового батальона в г.
Тбилиси. В августе 1937 г. переведен на должность командира отдельного разведывательного
батальона 63-й горнострелковой дивизии ЗакВО, а через месяц вступил во временное коман-
дование дивизией. 16 ноября 1937 г. принял 187-й горнострелковый полк этой же дивизии.
19 августа 1938 г. майор В. С. Дзабахидзе назначен военным комиссаром Грузинской ССР. С
началом Великой Отечественной войны В. С. Дзабахидзе 19 августа 1941 г. допущен к коман-
дованию 394-й стрелковой дивизией, формировавшейся в г. Гурджаани. 8 октября переведен
командиром 9-й горнострелковой дивизии, входившей в состав 46-й армии этого же фронта и
выполнявшей задачу по обороне сухопутной границы с Турцией и Черноморского побережья
в районе г. Батуми. 9 февраля 1942 г. полковник В. С. Дзабахидзе назначается командиром
224-й стрелковой дивизии Крымского фронта. Ее части вели бои на Керченском полуострове
в составе 47-й, а с 15 мая – 51-й армий. 15 мая 1942 г., при выходе из окружения в районе
Ак-Монайских позиций, он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. После выздоровле-
ния 9 июня 1942 г. был назначен начальником штаба 3-го стрелкового корпуса, а через месяц
переведен начальником 2-го Бакинского военного пехотного училища. 8 октября допущен к
командованию 406-й стрелковой дивизией, которая в составе 46-й армии, затем с декабря 12-
го стрелкового корпуса 45-й армии и Закавказского фронта прикрывала государственную гра-
ницу с Турцией на ахалцих-ардаханском и ахалкалаки-ардаханском направлениях. С 22 фев-
раля 1944 г. и до конца войны командовал 414-й стрелковой Анапской дивизией. С 11 апреля
она в составе 11-го гвардейского стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии перешла
в наступление, прорвала оборону немцев восточнее Керчи и к 25 апреля вышла на подступы к
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г. Севастополь. 4 мая ее части принимали участие в штурме Сапун-горы, а 9 мая – в освобож-
дении г. Севастополь. За бои по освобождению Севастополя дивизия была награждена орде-
ном Красного Знамени (24.5.1944). В дальнейшем она в составе Отдельной Приморской армии
до конца войны дислоцировалась в Крыму. После войны генерал-майор В. С. Дзабахидзе про-
должал командовать 414-й стрелковой Анапской Краснознаменной дивизией в Таврическом
ВО, а с января 1946 г. Тбилисском ВО. В июле 1946 г. переведен в ПриВО командиром 10-
й отдельной стрелковой Полоцкой ордена Суворова бригады. С декабря 1948 по март 1950
г. находился на учебе на курсах усовершенствования командиров стрелковых дивизий при
Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем был назначен зам. начальника штаба по организа-
ционно-мобилизационным вопросам Донского ВО. С июня 1951 г. служил в той же должно-
сти в штабах ДВО, а с июня 1953 г. СКВО. С февраля 1954 г. был зам. начальника штаба по
организационным вопросам ЦГВ, с декабря 1955 г. Таврического ВО. С января 1956 г. испол-
нял должность начальника Организационно-мобилизационного управления и зам. начальника
штаба по организационно-мобилизационным вопросам округа. 13.07.1956 г. уволен в запас.
Депутат Верховного Совета Грузинской ССР (6.6.1938). Награжден орденом Ленина, 2 орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., Красной
Звезды, медалями.

ДРЁМИН Дмитрий Феоктистович – Генерал-майор (15 сентября 1943).
Советский военачальник. (15.04.1896, с. Кретовка Андреевской вол. Бузулукского уезда

Самарской губ.  – 12.12.1953, г. Ташкент). Русский. Герой Советского Союза (23.10.1943,
медаль № 2156). В РИА с августа 1915 по декабрь 1917 г. В партизанском отряде с сентября
1919 по январь 1920 г. В РККА с сентября 1920 г. Окончил учебную команду 24-го Сибирского
стрелкового запасного полка в г. Барнаул (1916), 1-ю школу комсостава частей особого назна-
чения в г. Омск (1924), Сибирские повторные курсы комсостава в г. Иркутск (1926), курсы
«Выстрел» (1937). До службы в армии Д. Ф. Дремин с 1912 г. жил в г. Бийск и работал грузчи-
ком на пристани Фирсова, у ломовщика Андреева и на мельнице Бохтина. В Первую мировую
войну 5 августа 1915 г. призван на военную службу и направлен рядовым в 24-й Сибирский
стрелковый запасной полк в г. Барнаул. В 1916 г. окончил учебную команду и служил млад-
шим и старшим унтер-офицером в маршевой роте этого полка. В мае 1917 г., с убытием роты
на фронт, Д. Ф. Дремин направлен из Омска в 4-й Финляндский пограничный полк, дисло-
цировавшийся в городах Раума и Бьернеборг (на западе Финляндии). До декабря служил на
финской границе в районе 7-й заставы, затем был отпущен в отпуск и по его окончании в часть
не вернулся. В Гражданскую войну с 1918 г., по возвращении с фронта, проживал в с. Салтон
Бийского уезда (на территории белых). В сентябре 1919 г., с призывом в армию адмирала А.
В. Колчака, ушел в партизаны и воевал в партизанском отряде Романова и Табашникома в
Бийском и Кузнецком уездах (под общим руководством Рогова). С освобождением отрядом
района с января 1920 г. работал членом земельного отдела при Салтонском ревкоме. В сен-
тябре 1920 г. по общей мобилизации вступил в РККА и как бывший унтер-офицер назначен
командиром взвода 7-го территориального особого назначения Бийского коммунистического
отряда (г. Бийск). В 1921 г. отряд был переформирован в 22-й Бийский коммунистический
полк, а Д. Ф. Дремин служил в нем командиром взвода и роты. В его составе участвовал в
ликвидации отрядов генерала Р. Ф. Унгерна в районе Горного Алтая. С октября 1921 г. коман-
довал ротой в 8-м отдельном Барнаульском батальоне особого назначения. С января 1922 по
июль 1924 г. учился в 1-й школе комсостава ЧОН в г. Омск, по окончании назначен коман-
диром взвода в 36-й стрелковый полк 12-й стрелковой дивизии в г. Славгород. С сентября
1925 по август 1926 г. находился на Сибирских повторных курсах комсостава в г. Иркутск. В
ноябре 1927 г. назначен курсовым командиром в Омскую пехотную школу им. М. В. Фрунзе,
а в октябре 1930 г. переведен на ту же должность в Объединенную Средне-Азиатскую воен-
ную школу им. В. И. Ленина в г. Ташкент. С августа 1931 г. исполнял должность начальника
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хозяйственного довольствия, а с марта 1933 г. командира роты этой школы. Постановлением
ЦИК СССР от 16.08.1936 г. за успехи в боевой и политической подготовке награжден орде-
ном Красной Звезды. С января по июль 1937 г. проходил подготовку на курсах «Выстрел», по
возвращении в Средне-Азиатскую военную школу назначен командиром батальона курсантов.
С декабря 1937 г. командовал батальоном в Тбилисском, а с октября 1938 г. Краснодарском
пехотных училищах. В начале Великой Отечественной войны полковник Д. Ф. Дремин 13 авгу-
ста 1941 г. был назначен зам. начальника Урюпинского пехотного училища. В ноябре был ото-
зван в г. Ростов-на-Дону и приказом по войскам округа назначен командиром 11-й отдельной
курсантской стрелковой бригады. В составе 56-й армии Южного фронта участвовал в Ростов-
ской наступательной операции и освобождении г. Ростов-на-Дону. С 5 по 8 декабря бригада
была переброшена под г. Ворошиловград в Донбассе и вела наступательные бои в направлении
Калиново, Попасная, Новозвановка, Преображенка, затем перешла к обороне. 7 января 1941
г. она, сдав свой рубеж 71-й стрелковой бригаде НКВД, была переброшена в район Мостки
в состав 9-й армии и участвовала с ней в Барвенково-Лозовской наступательной операции. В
ходе дальнейшего наступления 20 марта бригада совместно с партизанами освободила г. Сла-
вянск, но под натиском подошедших резервов противника оставила город. С 4 по 12 апреля
она была переброшена по ж. д из ст. Святогорск в Тамбов, где на ее базе сформирована 107-
я стрелковая дивизия (2-го формирования). 9 июля 1942 г. она в составе 60-й армии прибыла
на Воронежский фронт и с 14 июля участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборони-
тельной операции, в тяжелых наступательных боях с противником, занявшим Воронеж и плац-
дарм между реками Воронеж и Дон. 30 октября дивизия была выведена в резерв фронта и
переброшена в район Левой Россоши, а с 9 ноября включена в 40-ю армию. В конце ноября
за невыполнение боевой задачи и большие потери полковник Д. Ф. Дремин был отстранен от
командования и в декабре назначен зам. командира 309-й стрелковой дивизии. Будучи в этой
должности, в феврале 1943 г. по заданию командующего 40-й армией генерал-лейтенанта К.
С. Москаленко командовал оперативной группой в составе двух бронепоездов, дивизиона PC,
двух арт. дивизионов, батальона пехоты и школы младших лейтенантов фронта (при проведе-
нии ложной операции по отвлечению резервов противника в район Лиски). В боях был ранен
и в течение месяца находился в госпитале. Со 2 марта вступил в командование этой же 309-й
стрелковой дивизией и участвовал с ней в Харьковской оборонительной операции. С 7 июля
1943 г. дивизия вошла в 1-ю танковую армию Воронежского фронта и после марша 9 июля
вступила в тяжелые бои с противником на обоянском направлении. С 13 июля она входила
в 6-ю гвардейскую, а с 11 августа вновь в 40-ю армии этого же фронта и участвовала в Кур-
ской битве, Белгородско-Харьковской наступательной операции, освобождении Левобережной
Украины и битве за Днепр. Приказом ВГК от 19 сентября 1943 г. за освобождение г. Пирятин
ей было присвоено наименование «Пирятинская». Продолжая наступление, 23 сентября 1943
г. дивизия вышла к Днепру, затем в период с 24 по 26 сентября форсировала реку и захватила
плацдарм в районе Балыко-Щучинка (Кагарлыкский район Киевской обл.), после чего вела
бои по его удержанию. За эти бои Указом ПВС СССР от 23 октября 1943 г. генерал-майор
Д. Ф. Дремин был удостоен звания Героя Советского Союза. С 13 ноября дивизия перешла в
подчинение 27-й армии 1-го Украинского фронта и участвовала в Киевской оборонительной
и Житомирско-Бердичевской наступательной операциях. В ходе последней с 9 января 1944 г.
перешла в 38-ю армию этого же фронта. В конце января ее части в составе 17-го гвардейского
стрелкового корпуса вели тяжелые бои в условиях окружения в районе Липовец, но сумели
прорваться к своим в район Владимиров-ка – Чагов. С 28 февраля дивизия перешла в 1-ю
гвардейскую армию и участвовала в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. С
14 апреля 1944 г. генерал-майор Д. Ф. Дремин переведен на должность командира 316-й стрел-
ковой дивизии этой же армии, а с 17 мая принял командование 237-й стрелковой Пирятинской
Краснознаменной дивизией. С 21 июля ее части принимали участие в Львовско-Сандомир-
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ской наступательной операции, в освобождении городов Тлумач, Станислав, Долина, Болехов.
С 9 августа дивизия была выведена в резерв 4-го Украинского фронта и затем вела борьбу с
бандеровскими бандами в районе Борислава. С 12 сентября 1944 г. исполнял должность зам.
командира 30-го стрелкового Станиславского корпуса, входившего в состав 18-й армии, затем
с 13 ноября переведен на ту же должность в 17-й гвардейский стрелковый корпус. С 18 по 30
ноября одновременно временно исполнял должность командира корпуса, руководил наступ-
лением его частей в районе западнее и юго-западнее г. Ужгород. 23 ноября 1944 г. корпус под
его командованием овладел городом и ж.-д. станцией Чоп. Затем в должности зам. командира
этого корпуса принимал участие в освобождении Венгрии, Польши и Чехословакии. В ходе
боевых действий генерал-майор Д. Ф. Дремин постоянно находился в боевых порядках частей
при овладении городами Кошице, Слишска-Нова-Вест. С 16 февраля по 4 апреля 1945 г. нахо-
дился в госпитале после ранения, по излечении в конце апреля назначен начальником курсов
усовершенствования офицеров пехоты УрВО в г. Свердловск. После войны в марте 1946 г., по
расформировании курсов, отозван в Москву и в марте назначен зам. командира 53-го стрелко-
вого корпуса Казанского ВО, с мая временно исполнял должность командира корпуса. С при-
бытием вновь назначенного на должность командира корпуса генерал-майора Д. Л. Абакумова
в конце июля вернулся к исполнению прямых обязанностей. По расформировании корпуса в
мае 1947 г. отозван в Москву и затем назначен Ташкентским областным военным комиссаром.
22.02.1951 г. уволен в отставку по болезни. Награжден двумя орденами Ленина (23.10.1943;
30.04.1945), тремя орденами Красного Знамени (25.03.1943; 03.11.1944; 15.11.1950), орденом
Суворова 2-й степени (№ 440 от 27.08.1943), орденом Красной Звезды (№ 1804 от 16.08.1936),
медалями.
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