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ГЛОВАЦКИЙ Николай Михайлович – Генерал-майор постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

(30.10.1895, г. Гродно Гродненской губ.  – 3.8.1941, расстрелян в г. Ленинграде).
4.1.1942. Русский. Член ВКП(б) с февраля 1920 г. В Русской императорской армии с фев-
раля 1916 по апрель 1918 г. В Красной армии с 20 мая 1918 г. Окончил Московскую школу
прапорщиков (1916), офицерские пулеметные курсы (1917), курсы «Выстрел» (1923), Воен-
ную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1931). В Первую мировую войну Н. М. Гловацкий до
службы в армии в 1915-1916 г. учился в Московском университете на правовом отделении.
В феврале 1916 г. он поступил в Московскую школу прапорщиков, по окончании которой
был направлен младшим офицером в 30-й пехотный полк. В его составе воевал на Западном
фронте. В 1917 г. находился на офицерских пулеметных курсах. Затем вернулся в полк и про-
ходил службу начальником пулеметной команды. В Гражданскую войну Н. М. Гловацкий с мая
1918 г., после демобилизации, был агентом для поручений Московского окружного военного
комиссариата. В апреле 1919 г. назначен пом. начальника полковой школы 1-го полка особого
назначения, с августа временно командовал 75-м отдельным батальоном. Участвовал с ним в
боях с конницей генерала К. К. Мамонтова в Тамбовской и Воронежской губерниях во время
рейда 4-го Донского конного корпуса по тылам Южного фронта (август – сентябрь 1919 г.). С
ноября 1920 г. проходил службу в 41-м стрелковом полку в должностях командира батальона
и пом. командира полка. После войны Н. М. Гловацкий с августа 1921 г. исполнял должность
пом. командира 51-го стрелкового полка. С ноября 1922 по август 1923 г. учился на курсах
«Выстрел». После выпуска был направлен в спецкомандировку в Монголию для выполнения
особых заданий, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени МНР (1924). Вер-
нувшись в СССР, в июле 1926 г. Н. М. Гловацкий был назначен пом. командира 144-го стрел-
кового полка по строевой части. С марта 1928 по март 1931 г. учился в Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе, затем был назначен начальником 1-й части штаба 12-го стрелкового
корпуса. С ноября 1932 г. исполнял должность начальника штаба 32-й стрелковой дивизии, с
апреля 1936 г. начальника штаба 26-го стрелкового корпуса, с февраля 1937 г. командира и
комиссара 26-й стрелковой дивизии. В марте 1938 г. арестован органами НКВД и находился
под следствием. В октябре 1939 г. освобожден из-под ареста и назначен пом. командира 43-го
стрелкового корпуса. 16 июля 1940 г. генерал-майор Н. М. Гловацкий был назначен команди-
ром 118-й стрелковой дивизии в составе 20-го стрелкового корпуса МВО, дислоцировавшейся
в г. Кострома. В начале Великой Отечественной войны дивизия в конце июня 1941 г. была
включена в 41-й стрелковый корпус резерва Ставки ГК. Затем вместе с ним передислоциро-
вана на Северо-Западный фронт в состав 11-й армии и заняла оборону в Псковском УРе на р.
Великая в районе Пскова. 8 июля противник вышел к р. Великая. В течение суток дивизия вела
тяжелые бои, обороняя город, однако затем вынуждена была отойти вдоль восточного побере-
жья Псковского озера на Гдов и далее на Нарву. В ходе оборонительных боев на р. Нарва диви-
зия понесла большие потери. Командир дивизии генерал-майор Н. М. Гловацкий был обвинен
в потере управления частями, что привело к невыполнению боевой задачи. 19 июля 1941 г.
он был арестован и приговорен военным трибуналом Ленинградского фронта к высшей мере
наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 4.1.1942.После войны в 1958 г. Н. М.
Гловацкий был реабилитирован Военной Коллегией Верховного Суда СССР. Приказом МО
СССР от 5.2.1959 г. исключен из списков Советской армии ввиду смерти. Воинские звания:
полковник (29.11.1935); комбриг (17.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
ордена Красного Знамени (22.02.1938); орден Красной Звезды (16.08.1938); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938). Награды иностранных государств: орден Боевого Красного Знамени 2-
й ст. (МНР).

ГЛУХОВ Михаил Иванович – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940
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Советский военачальник. Родился 12 февраля 1893 г. в деревне Песьяны Покровского
уезда Владимирской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1917 г. В РИА с декабря
1913 по март 1918 г. В РККА с марта 1918 по март 1938 г. и  с декабря 1939 г. Участия
в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отече-
ственная война 1941-1945. Военное образование: Военно-академические курсы высшего нач-
состава в Москве (1924); КУВНАС (1930). Должности в РИА: В 1913 г. и направлен в лейб-
гвардии Павловский полк 2-й гвардейской пехотной дивизии в Петрограде. С началом Пер-
вой мировой войны он с полком убыл на Юго-Западный фронт и воевал в Особой армии под
Луцком рядовым, отделенным командиром, взводным унтер-офицером и фельдфебелем. За
боевые отличия был награжден 4 Георгиевскими крестами, 2 Георгиевскими медалями и про-
изведен в подпрапорщики. В 1916 г. был разжалован (последний чин – «ефрейтор»). В июне
1917 г. был переведен в запасной лейб-гвардии Павловский полк в Петрограде из-за проте-
ста против готовившегося наступления Керенского. В полку избирался председателем полко-
вого комитета, а во время Октябрьской революции – командиром полка. Принимал участие
в штурме Зимнего дворца в ночь на 26 октября (8 ноября) 1917 г. Должности в РККА: С
марта 1918 г. заведующий агитационно-вербовочным отделом Покровского уездного военко-
мата. С ноября 1918 г. военкомате был заведующий отдела финансов. С января 1919 г. заве-
дующий инструкторско-информационным отделом. С марта 1919 г. военный комиссар Мин-
ских пехотных командных курсов. В их составе воевал с белополяками под Речицей, Гомелем
и Лоевом, с Деникинскими войсками под Черниговом, Киевом и Васильковом. С июля 1920
г. служил в 1-м запасном полку 16-й армии комиссаром штрафной роты, комиссаром полко-
вой школы и пом. комиссара полка. С декабря был пом. военкома военно-технических кур-
сов. С января 1921 г. военный комиссар 31-х пехотных Смоленских курсов. С последними
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. С апреля 1921 г. начальник и военком 87-х
Рославльских подготовительных курсов. С сентября по ноябрь временно исполнял должность
помощника командира 2-го полка 12-й Западной отдельной стрелковой бригады курсантов. С
декабря 1921г. начальник гарнизона г. Рославль. С февраля 1923 г. военный комиссар 17-й
пехотной Тульской школы. С сентября 1923 по август 1924 г. находился на Военно-академи-
ческих курсах высшего начсостава. С августа 1924 г. помощник начальника и врид начальника
школы 24-й Владивостокской пехотной школы. С октября 1926 г. начальник учебной части
Сибирских повторных курсов. С февраля 1928 г. командир и военком 36-го Славгородского
стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии. С августа 1928 г. начальник и военком Омской
пехотной школы. С 30 апреля 1931 г. командир и военком 65-й стрелковой дивизии СибВО
в г. Тюмень. С 20 марта 1932 г. командир и военком 2-й колхозной (66-й) стрелковой диви-
зии. С 27 февраля 1935 г. командир 69-й (3-й Колхозной) стрелковой дивизии. С 29 июля
1937 г. командир 26-го стрелкового корпуса ОКДВА. 18 марта 1938 г. уволен из РККА. Аре-
стован 21 марта 1938 г. Под следствием находился полтора года. 29 ноября 1939 г. постанов-
лением Главной военной прокуратуры дело было прекращено. С 4 декабря 1939 г. старший
преподаватель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С марта 1940 г. исполнял долж-
ность старшего преподавателя кафедры тактики Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе.
С января 1941 г. начальника 1-го курса основного факультета Военной академии РККА им.
М. В. Фрунзе. С сентября 1941 г. выполнял спецзадание в группе генерала армии И. В. Тюле-
нева. затем С октября 1941 г. назначен начальник штаба 61-й армии, формировавшейся в
ПриВО. В начале декабря армия была передислоцирована в район Ряжск, Раненбург, Мичу-
ринск. С 9 декабря ее войска в составе Юго-Западного, а с 24 декабря Брянского фронтов
участвовали в наступательных операциях на Болховском и Орловском направлениях. С фев-
раля по апрель 1942 г. состоял в распоряжении ГУК НКО. С 21 марта по 2 апреля 1942 г.
временно исполнял должность командира 350-й стрелковой дивизии, которая в составе 61-й
армии вела бои на р. Ока и на подступах к г. Волхов. С 2 апреля 1942 г. заместитель команду-
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ющего 13-й армией и воевал с ней на Брянском, а с 13 марта 1943 г. Центральном фронтах.
Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной, Воронежско-Касторненской
наступательной операциях, в Курской битве. В ходе последней 17 июля 1943 г. был ранен и
до 22 сентября находился в госпитале, затем вернулся на прежнюю должность. С 6 октября
1943 г. 13-я армия входила в состав Воронежского (с 20 октября 1943 г. 1-го Украинского)
фронта и участвовала в освобождении Правобережной Украины и восточных районов Польши,
в Киевской и Житомирско-Бердичевской наступательных операциях. С 28 декабря 1943 г.
командир 76-го стрелкового корпуса и воевал с ним до конца войны. В январе 1944 г. корпус
успешно действовал при прорыве обороны противника на Луцком направлении, обеспечивая
наступление ударной группы 13-й армии. Генерал-лейтенант М. И. Глухов успешно руково-
дил частями корпуса в ходе Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черно-
вицкой наступательных операций, при освобождении городов Ровно, Горохов. Развивая стре-
мительное наступление, части корпуса в составе 3-й гвардейской армии 1-го Украинского
фронта отличились в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской наступательных операциях,
при овладении польскими городами Кельце, Нейштедтель, Фрейштадт. В ходе Берлинской
стратегической наступательной операции корпус овладел г. Люблен, а в ходе Пражской насту-
пательной операции – участвовал в освобождении г. Прага. За отличие при прорыве обороны
противника на р. Нейсе корпус был награжден орденом Кутузова 2-й степени. С 14 июня 1945 г.
заместитель командующего 3-й гвардейской танковой армией ЦГВ. С декабря 1946 г. замести-
тель командующего 8-й механизированной армией ПрикВО. Умер 13 марта 1947 г. в г. Жито-
мир. Похоронен на Лукьяновском кладбище в г. Киеве. Воинские звания: комдив (26.11.1935);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (29.08.1943). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (17.03.1921); орден Красного Знамени (22.02.1943);
орден Красного Знамени (10.01.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Кутузова
1-й степени (29.05.1945); орден Суворова 2-й степени (25.08.1944); орден Кутузова 2-й сте-
пени (06.04.1945); орден Отечественной войны 1-й степени (27.08.1943); Красной Звезды
(16.08.1936); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ГОЛУБЕВ      Константин Дмитриевич – Генерал-майор постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 15(27) марта 1896 г., г. Петровск Петровского уезда
Саратовской губернии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1915 г. В РККА
с 1918 г. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Телавская школа прапорщи-
ков (1916); Военная академию РККА имени М.В.Фрунзе (1926); КУВНАС при Военной ака-
демии РККА имени М.В. Фрунзе (1929). Должности РИА: С августа 1915 г. вольноопределя-
ющийся, рядовой, ефрейтор 185-го запасного полка. С марта по июнь 1916 г. юнкер Телавской
школы прапорщиков. С июня 1916 г. младший офицер 187-го запасного полка. С декабря
1916 г. : младший офицер, командир роты 64-го Казанского полка 16-й пехотной дивизии 11-
й армии Юго-Западного фронта. В июне 1917 г. был ранен и попал в плен. Сначала находился
в госпитале для военнопленных, затем содержался в лагерях Залаегерзек, Терезин-штат, Рей-
хенберг. Возвратился из плена в июле 1918 г. Должности в РККА: С сентября 1918 г. командир
взвода, командир роты, командир батальона 1-х Саратовских пехотно-пулемётных командных
курсов. С августа 1920 г. командир и военный комиссар 6-го стрелкового полка Отдельной
Восточной бригады курсантов. С июля 1921 г. командир Восточной бригады курсантов Отдель-
ной Кавказской армии. Участвовал в Тифлисской операции, в свержении меньшевистского
правительства и установлении советской власти в Грузии. С февраля 1922 г. командовал 2-
й Московской бригадой курсантов в составе 11-й армии. С июля 1923 г. помощник началь-
ника окружного управления вузов и помощник инспектора вузов Управления вузов Отдельной
Кавказской армии. С 1923 г. слушатель Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С июня
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1926 г. командир и с апреля 1927 г. одновременно военный комиссар 23-го стрелкового полка
8-й Минской стрелковой дивизии Белорусского военного округа. С 1 января 1928 г. началь-
ник штаба 29-й стрелковой дивизии БВО. С 1929 г. слушатель 3-месячных курсов усовершен-
ствования высшего комсостава при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе С 25 июня
1929 г. начальник Московской Объединённой пехотной школы РККА имени М.Ю. Ашенбрен-
нера. С 27 февраля 1933 г. командир с августа 1935 г. одновременно военный комиссар 22-й
Краснодарской стрелковой дивизии СКВО. С марта по ноябрь 1936 г. начальник 2-го отдела
Управления боевой подготовки РККА, в течение двух месяцев находился в командировке в
ОКДВА. С октября 1938 г. слушатель Академии Генштаба РККА. С сентября 1938 г. прико-
мандирован к академии для использования на преподавательской работе. С февраля 1939 г.
старший преподаватель, начальник группы кафедры армейских операций Военной академии
РККА имени М.В. Фрунзе. В том же году получил звание доцента, в 1941 г. защитил дис-
сертацию на учёную степень кандидата военных наук. С 18 марта 1941 г. командующий 10-
й армией Западного особого военного округа. В начале Великой Отечественной войны армия
под командованием генерал-майора К.Д. Голубева в составе Западного фронта участвовала в
оборонительных операциях на белостокском направлении и во фронтовом контрударе в рай-
оне г. Гродно. В начале июля 1941 г. войска армии попали в окружение. После неудачных
попыток прорваться с боями, оставшийся личный состав армии в течение 14 дней выходил
из окружения отдельными разрозненными группами. Генерал-майор К.Д. Голубев вышел из
окружения во главе небольшого отряда в полосе обороны 21-й армии. После выхода управле-
ние армии было расформировано. С 26 июля 1941 г. командующий 13-й армией Центрального
фронта, войска которой участвовали в Смоленском сражении. С 25 августа 1941 г. состоял
в распоряжении НКО СССР. С 15 октября 1941 г. командующий 43-й армией, которая вхо-
дила в состав Западного, с 10 октября 1942 г. Калининского, с 10 октября 1943 г. 1-го При-
балтийского фронтов. Войска армии успешно действовали в оборонительных боях в районе
северо-восточнее г. Демидов, в Смоленской и Белорусской наступательных операциях. После
тяжёлого ранения в боях под Витебском в госпитале. С 24 мая 1944 г. в распоряжении Ставки
ВГК. С октября 1944 г. заместитель уполномоченного СНК СССР по делам репатриации совет-
ских граждан из Германии и союзных государств. С февраля 1949 г. 1-й заместитель упол-
номоченного Совета Министров СССР по репатриации. С августа 1949 г. старший препода-
ватель Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С января 1953 г. в отставке. В
марте 1955 г. вновь зачислен в кадры Советской Армии и назначен учёным секретарём Совета
Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. Умер 9 июня 1956 года в Москве. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Воинские звания: комбриг (26.11.1935); ком-
див (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (13.06.1942). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1949); орден Красного Знамени; орден Кутузова 1-
й степени (22.09.1943); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За победу над Германией». Награды иностранных государств: орден Крест Грюн-
вальда 3-го класса (ПНР 1946); орден Партизанская Звезда (СФРЮ); орден Святого Олафа
степень рыцаря (Швеция); орден Белого Льва 2-й степени (ЧССР 1946).

ГОНЧАРУК Константин Тимофеевич – Генерал-майор постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1890 году с. Беловеж Пружанского уезда Гроднен-
ской губернии. В РККА с 1918 г. С мая 1932 г. по февраль 1935 г. начальник Стрелково-так-
тического института «Выстрел». С 1938 г. начальник научно-испытательного полигона стрел-
кового вооружения РККА. С 1945 г. ответственный редактор журналов «Военная мысль» и
«Военный вестник». Умер в 1952 г. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. Воинские
звания: полковник комбриг (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940).Награды СССР: орден
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Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени; орден Красного Знамени (22.02.1938); орден
Красного Знамени (03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

ГОРДОВ Василий Николаевич – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 30.11(12.12).1896, с. Матвеевка ныне Мензелинского
р-на Республики Татарстан,Русский. Из крестьян. Член РКП(б) с 1918. В Красной гвардии
с 1917. В РККА с 1918. Образование: учебная команда (1915), курсы старшего комсостава
Высшей тактической школы (1925), курсы «Выстрел» (1927), Военная академия РККА имени
М.В.Фрунзе (1932). Служил в русской армии в 1915–1917, ст. унтер-офицер. В ходе Первой
мировой войны воевал на Западном фронте. С 1917 г. в Красной гвардии, принимал участие в
формировании добровольческого отряда Красной Армии при 12-й армии Западного фронта.
Участие в войнах и военных конфликтах:. Первая мировая война (ст. унтер-офицер); В Крас-
ной Армии с 1918 г. В Гражданской войну командовал взводом, ротой, батальоном; позднее
помощник командира, командир стрелковой полка на Восточном и Западном фронтах. Участ-
ник ликвидации военных формирований Н.И. Махно. С января 1921 г. заведующий полит-
бюро. С июля 1921 г. помощник командира 53-го стрелкового полка 18 бригады; С июня 1923
г. командир батальона 18-го Курского стрелкового полка. С 1925 г. инструктор в Монголь-
ской народной армии. С августа 1926 г. помощник командира по хозчасти 241-го Калужского
стрелкового полка. С сентября 1927 г. помощник командира по строевой части 16 стрелко-
вого полка им. Коминтерна. С февраля 1932 г. помощник начальника 4 сектора Управления
боевой подготовки РККА. С января 1933 г. начальник штаба Московской пехотной школы.
С мая 1935 г. начальник штаба 18-й стрелковой дивизии. С 15 июня 1937 г. командир 67-й
стрелковой дивизии. С июля 1939 г. и.д. начальника штаба КалВО. С января 1940 г. начальник
штаба КалВО. С июля 1940 г. начальник штаба ПриВО. С 22 июня 1941 г. начальник штаба
21 армии. С 7 августа 1941 г. командующий 21-й армией Брянского фронта. С 15 октября
1941 г. командующий 21-й армией Юго-Западного фронта. После выхода из окружения 21-я
армия находилась на доукомплектовании в районе г. Ахтырка (Украина), а затем приняла уча-
стие в Харьковском сражении летом 1942 г. С 23 июля 1942 г. командующий войсками Ста-
линградского фронта, который оборонялся на дальних и ближних подступах к Сталинграду.
В ходе обороны допустил ряд ошибок, которые привели к прорыву противником внешнего
оборонительного обвода Сталинграда, за что был освобождён от должности командующего
фронтом. С 18 октября 1942 г. командующий 33-й армией Западного фронта, в составе кото-
рого участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной операции. В Смоленской наступатель-
ной операции 1943 г. войска 33-й армии действовали в составе ударной группировки фронта
во взаимодействии с соединениями 49-й армии и освободили г. Спас-Деменск. С 2 апреля
1944 г. командующий 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта. Под его командова-
нием армия участвовала в Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской наступательных опера-
циях. На завершающем этапе Великой Отечественной войны 3-я гвардейская армия под руко-
водством Гордова участвовала в Берлинской, а затем в Пражской наступательной операциях.
После окончания Великой Отечественной войны С 9 июля 1945 г. по 28 июня 1946 г. команду-
ющий войсками Приволжского военного округа. С 5 ноября 1946 г. в отставке. 12 января 1947
г. В.Н. Гордов был арестован, затем осуждён по обвинению в вынашивании террористических
планов в отношении членов советского правительства и 24 августа 1950 г. осужден Военной
коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение
в тот же день. В Москве на территории Донского кладбища на участке 3 установлен памятник
жертвам политических репрессий, на котором выбито имя В.Н. Гордова. Реабилитирован 11
апреля 1956 г. Умер 24 августа 1950, г. Куйбышев Воинские звания: Герой Советского Союза
(06.04.1945). полковник (29.11.1935); комбриг генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейте-
нант (22.07.1942); генерал-полковник (09.09.1943). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда
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(06.04.1945 №6096); орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (06.04.1945); орден Красного
Знамени (1921); орден Красного Знамени (27.03.1942); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 1-й степени (09.04.1943); орден Суворова 1-й степени (25.08.1944); орден
Суворова 1-й степени (29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени (28.09.1943); орден Куту-
зова 1-й степени (20.06.1945); орден Красной Звезды (22.02.1941); медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За оборону Сталинграда». медаль «За
взятие Берлина»; медаль «За освобождение Праги»; медаль «За победу над Германией».

ГОРОДИНСКИЙ Юдель Леонтьевич – Генерал-майор постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Родился 12.11.1896 г., г. Симферополь. Еврей. Генерал-майор (1940). Кандидат воен-
ных наук, доцент. В Русской императорской армии с 1915 г. по 1917 г. В Красной гвардии с
декабря 1917 г. В Красной Армии с апреля 1918 г. Окончил 1-е Казанские командные курсы
(1919), Высшую военную школу в г. Казань (1920), Высшую военно-педагогическую школу
(1922), повторные курсы Высшей военно-педагогической школы в Москве (1925), Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933), курсы штабных командиров при Академии Генштаба
РККА (1939), присвоено право окончившего Высшую военную академию им. К. Е. Вороши-
лова (1951). Участник Первой мировой войны, старший унтер-офицер. В годы Гражданской
войны с декабря 1917 г. командовал взводом в отряде Красной гвардии в г. Симферополь, с
апреля 1918 г. – командир взвода и роты 21-го сводного Московского полка. В его составе вое-
вал на Южном фронте против войск генерала А. И. Деникина. С января 1919 г. командир роты
1-го Казанского крепостного полка, с июля курсант 1-х Казанских командных курсов, с декабря
– слушатель Высшей военной школы. Участвовал в боях на Восточном фронте с войсками
адмирала А. В. Колчака. С августа 1920 г. в составе 11-й армии оказывал помощь трудящимся
Армении и Грузии в установлении Советской власти, командир батальона 479-го стрелкового
полка 19-й стрелковой бригады. С ноября 1920 г. командир отдельного батальона этой армии.
С января 1921 г. находился в госпитале на излечении по болезни в г. Казань. С марта 1921 г.
командир взвода и роты 1-х Казанских пехотных курсов. С августа 1921 г. по сентябрь 1922 г.
находился на учебе в Высшей военно-педагогической школе, по ее окончании преподавал так-
тику на 10-х Бакинских командных курсах в г. Тифлис, затем на 4-х Армавирских командных
курсах в г. Баку, с марта 1923 г. преподаватель тактики в 9-й Иркутской пехотной школе. С
июля 1924 г. учился на повторных курсах в Высшей военно-педагогической школе в Москве,
по их окончании в ноябре 1925 г. был направлен в спецкомандировку в Китай. По возвраще-
нии с сентября 1929 г. служил во Владикавказской пехотной школе, преподаватель тактики,
врид начальника учебной части, и.д. начальника учебного отдела. С сентября 1930 г. начальник
учебного отдела и начальник штаба Бакинской пехотной школы. С января 1933 г. начальник
отдела боевой подготовки Закавказского совета Осоавиахима в г. Тифлис. С сентября 1933 г.
помощник начальника штаба Коростеньского УР УВО. С апреля 1934 г. в КВО и.д. помощ-
ника начальника штаба 15-го стрелкового корпуса, с ноября 1935 г. начальник штаба Моги-
лев-Ямпольского УР. С ноября 1936 г. начальник штаба и помощник командира 17-го стрел-
кового корпуса, с июля 1938 г. начальник штаба Винницкой армейской группы войск КОВО.
В период с октября 1938 г. по апрель 1939 г. находился на курсах штабных командиров при
Академии Генштаба РККА. С сентября 1939 г. старший преподаватель, затем начальник курса
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С марта 1941 г. начальник штаба 15-й армии Даль-
невосточного фронта. С августа 1941 г. и.д. командира 39-го стрелкового корпуса 25-й армии
Дальневосточного фронта, занимался организацией и руководством обучения войск и шта-
бов, укреплением государственной границы, подготовкой формируемых частей для действую-
щей армии. В течение зимы 1941/42 г. из состава войск корпуса по заданию командующего
войсками Дальневосточного фронта в действующую армию были отправлены две стрелковые
дивизии – 92-я и 93-я. С сентября 1942 г. находился в распоряжении ГУК МО СССР, затем
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был назначен начальником штаба 2-й резервной армии. С января 1943 г. – начальник штаба
Особой группы войск (группа генерал-полковника М. С. Хозина), подчиненной Ставке ВГК и
действующей в полосе Северо-Западного фронта. Особая группа была создана для разгрома
демянской группировки противника в Демянской наступательной операции, развития наступ-
ления на кингисеппском и нарвском направлениях и включала 1-ю танковую и 68-ю армии.
Ю. Л. Городинский принимал участие в приеме и развертывании прибывающих войск, в раз-
работке планов наступательных операций. С июля 1943 г. – старший преподаватель Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова, с декабря заместитель командующего 10-й гв. армией
в составе 2-го Прибалтийского фронта. В январе – июне 1944 г. армия вела боевые действия на
идрицком, новосокольническом и пустошкинском направлениях, на плацдарме на р. Великая в
районе пгт Пушкинские Горы (Псковская обл.). В июле 1944 г. армия участвовала в Режицко-
Двинской и Мадонской наступательных операциях, в освобождении г. Мадона, за что Ю. Л.
Городинский был награжден орденом Красного Знамени. С сентября 1944 г. – командир 14-го
стрелкового корпуса 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. Корпус под командова-
нием Ю. Л. Городинского участвовал в Прибалтийской, Рижской и Мемельской наступатель-
ных операциях. Он умело управлял частями корпуса при форсировании рек Западная Двина,
Вента. Командующий войсками армии гв. генерал-лейтенант П. Ф. Малышев в боевой характе-
ристике указывал, что Ю. Л. Городинский «умело организовал и осуществил частями корпуса
в сентябре месяце с.г. прорыв долговременной обороны немцев юго-восточнее г. Рига в районе
Вауска, нанеся противнику большие потери в живой силе и технике», что он «лично смел и
решителен. Обладает волевыми качествами…». В конце января 1945 г. корпус был выведен
в резерв 1-го Прибалтийского фронта, затем вошел в состав 2-го Прибалтийского фронта и
принял участие в разгроме курляндской группировки противника. За умелое командование
корпусом в этой операции Ю. Л. Городинский был награжден орденом Ленина. С февраля
1945 г. корпус находился в непосредственном подчинении командующего войсками фронта,
с марта и до конца войны – в резерве Ставки ВГК. После войны Ю. Л.Городинский в преж-
ней должности. С июля 1945 г. состоял в распоряжении ГУК НКО СССР, затем в сентябре
был назначен старшим преподавателем кафедры стратегии и оперативного искусства Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова. С июля 1960 г. в отставке. Умер 6.01.1962 г., Москва.
Воинские звания: полковник (13.12.1935); комбриг (23.07.1938); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (1945); орден Красного Знамени;
орден Красного Знамени (30.07.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944); медаль "ХХ лет
РККА" (22.02.1938).

ГОРОДНЯНСКИЙ Авксентий Михайлович – Генерал-майор постановление СНК
СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (13.03.1896, слобода Талы Богучарского уезда Воронежской
губ. – 27.05.1942, погиб на Юго-Западном фронте). Русский. В Русской императорской армии
с августа 1915 по август 1917 г. В Красной армии с апреля 1918 г.Окончил Орловские пехот-
ные курсы (1919), курсы «Выстрел» (1924).В Первую мировую войну в августе 1915 г. А. М.
Городнянский был призван на службу и направлен в 203-й запасной батальон в г. Орел. В
ноябре с маршевой ротой убыл на Западный фронт, где воевал в составе 419-го пехотного
Аткарского полка 105-й пехотной дивизии. В июне 1916 г. переведен в 501-й пехотный Сара-
пулский полк 126-й пехотной дивизии и в его составе воевал на Румынском фронте. За боевые
отличия был произведен в старшие унтер-офицеры, около года командовал взводом. В июле
1917 г. полк был переброшен под Тарнополь. При отступлении в августе А. М. Городнянский
был ранен и находился в госпитале. В конце сентября получил 2-месячный отпуск по ранению,
убыл на родину и в часть не вернулся.В Гражданскую войну 1 апреля 1918 г. он добровольно
вступил в Таловский партизанский отряд. Начальником этого отряда сражался с германскими
войсками на территории Кантемировского района. С августа 1918 по апрель 1919 г. находился
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на учебе на Орловских пехотных курсах, затем был направлен в Самарскую губ. и назначен в
1-й Самарский добровольческий коммунистический полк. В его составе проходил службу пом.
командира и командира роты. В июле 1919 г. полк был переброшен под Оренбург, где был
переформирован в 200-й стрелковый в составе 67-й бригады. Командиром роты и батальона
этого полка сражался с оренбургскими и уральскими казаками. В дальнейшем полк сражался
на Южном фронте против войск генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии и в Крыму, затем
он Дислоцировался в г. Симферополь. После войны с июля 1922 по май 1924 г. А. М. Город-
нянский находился на учебе в Москве на курсах «Выстрел». После завершения обучения был
направлен в 8-й стрелковый полк 3-й Крымской стрелковой дивизии в г. Феодосия, где прохо-
дил службу пом. начальника и начальником полковой школы, пом. командира полка по хозяй-
ственной части. В январе 1934 г. назначен пом. командира по строевой части 1-го Татарского
стрелкового полка. С июня командовал 10-м отдельным территориальным стрелковым бата-
льоном в составе 4-го отдельного территориального стрелкового полка в г. Уфа. В январе 1937
г. назначен командиром 292-го горнострелкового полка и в сентябре переброшен с ним из Уфы
на Камчатку в состав Тихоокеанского флота. С сентября 1938 г. командовал 101-й Камчатской
горнострелковой дивизией в составе 2-й Отдельной Краснознаменной армии, которая дисло-
цировалась на Камчатке. С 25 октября 1940 г. исполнял должность командира 129-й стрелко-
вой дивизии 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта.С началом Великой Оте-
чественной войны дивизия под командованием генерал-майора А. М. Городнянского в составе
19-й армии находилась в резерве Ставки ВГК. В начале июля 1941 г. армия была передана
Западному фронту и участвовала в оборонительных боях на витебском направлении. В конце
июля дивизия была передана 16-й армии и участвовала в Смоленском сражении. Указом ПВС
СССР от 6 августа 1941 г. генерал-майop А. М. Городнянский был награжден орденом Ленина.
В конце августа он был назначен командующим 13-й армией Брянского фронта, войска которой
вели оборонительные бои на рубеже р. Десна. В конце сентября – начале октября в ходе начав-
шейся Орловско-Брянской оборонительной операции 2-я танковая группа противника про-
рвала фронт 13-й армии восточнее г. Шостка и, развивая наступление на север и северо-восток,
окружила ее и войска соседней 3-й армии в районе г. Трубчевск. Для ликвидации окруженных
советских войск немецко-фашистское командование бросило четыре из пяти корпусов этой
группы. Однако выполнить эту задачу противнику не удалось. Войска 13-й армии под коман-
дованием генерал-майора А. М. Г ороднянского организованно выходили из окружения в ука-
занном ей командованием фронта и Ставки ВГК направлении. К 23 октября войска 3-й и 13-
й армий прорвались из окружения и отошли на рубеж Белев, Мценск, Фатеж, Льгов. В ноябре
13-я армия была передана ЮгоЗападному фронту, вела оборонительные бои на воронежском
направлении и к 5 декабря отошла на рубеж юго-восточнее г. Ефремов, восточнее г. Елец,
Волово. В этих оборонительных боях ее войска проявили величайшую стойкость и активность.
С началом контрнаступления под Москвой армия в составе Юго-Западного фронта участво-
вала в Елецкой наступательной операции. По решению командующего войсками фронта опе-
ративная группа генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко должна была нанести главный удар южнее
г. Елец в общем направлении на г. Ливны, а 13-я армия генерал-майора А. М. Городнянского –
вспомогательный удар в обход Ельца с северо-запада на Ламское. Генерал-майор А. М. Город-
нянский создал ударную группу в составе одной стрелковой и одной кавалерийской дивизий,
стрелковой и танковой бригад, которые 6 декабря перешли в наступление. Своими атаками они
сковали противника и отвлекли его внимание от направления главного удара фронта. В этой
операции генерал-майор А. М. Городнянский проявил высокое военное искусство, твердость
в управлении соединениями армии. В ходе операции войска армии освободили г. Елец и, раз-
вивая наступление, продвинулись на 80-100 км, обеспечив успех войск правого крыла фронта.
13 декабря генерал-майор А. М. Городнянский был назначен командующим 6-й армией Юго-
Западного фронта, которая принимала участие в Барвенково-Лозовской наступательной опе-
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рации. В ходе ее армия действовала на направлении главного удара смежных крыльев Юго-
Западного и Южного фронтов, совместно с 57-й и 37-й армиями в направлении на Запорожье.
Операция проводилась с целью окружения и разгрома донбасской группировки противника.
Основные силы армии командующий армией сосредоточил на правом фланге. С началом опе-
рации армия прорвала оборону противника и, введя в сражение 1-й кавалерийский корпус,
развила наступление в направлении Плесовая. За первые четыре дня ее войска во взаимодей-
ствии с 57-й армией продвинулись на глубину до 30 км, обеспечив войскам Южного фронта
овладение г. Барвенково. Однако противник упорно удерживал районы Балаклея и Славянск,
не допуская расширения прорыва в стороны флангов. В ходе последующих боевых действий
армия участвовала в Харьковском сражении (май 1942). Наступление войск Юго-Западного
фронта в этой операции проводилось с целью разгрома харьковской группировки противника,
освобождения г. Харьков и создания условий для наступления на Днепропетровск. Наступле-
ние войск фронта началось 12 мая. За 3 дня боев южная ударная группировка фронта в составе
6-й армии и фронтовой оперативной группы генерала Л. В. Бобкина продвинулась на 25-50 км.
Создались выгодные условия для ввода в сражение подвижных соединений с целью развития
успеха. Однако командование войсками фронта, введенное в заблуждение о сосредоточении
в районе г. Змиев крупной танковой группировки противника, задержало ввод шести танко-
вых корпусов. Это и сыграло роковую роль, в результате войска потерпели тяжелое поражение.
При этом следует отметить высокое военное искусство, проявленное командованием немецко-
фашистских войск, которое нанесло удар силами 51-го армейского корпуса с севера в направ-
лении Балаклеи, Петровское, а армейской группы генерала Клейста в составе 1-й танковой и
17-й армий – с юга в общем направлении на Петровское. Обе группировки соединились южнее
Балаклеи. В окружении оказались войска 6-й и 57-й армий, а также два танковых и один кава-
лерийские корпуса. Войска 6-й армии под командованием генерал-лейтенанта А. М. Город-
нянского героически сражались в окружении, пытаясь вырваться из вражеского кольца. Так
неправильная оценка командованием Юго-Западного и Южного фронтов оперативно-страте-
гической обстановки, неудачно организованная разведка и взаимодействие войск, отсутствие
предвидения хода боевых действий, запоздалый ввод в сражение танковых корпусов привели к
большим потерям наших войск в живой силе и технике. Войска 6-й и 57-й армий и оператив-
ной группы генерала Л. В. Бобкина были разгромлены. При выходе из окружения 27 мая 1942
г. генерал-лейтенант А. М. Городнянский погиб в бою на барвенковском плацдарме и похо-
ронен в хут. Орлиноярск Петровского района Харьковской обл. После освобождения Харь-
ковской обл. перезахоронен в г. Харьков на Пушкинском кладбище. Воинские звания: майор;
комбриг (21.01.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (27.03.1942). Награды
СССР: орден Ленина (09.08.1941); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ГОРЮНОВ Кузьма Ильич – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. (13.11.1892, дер. Прокудино Березовской вол. Аткарского
уезда Саратовской губ. – 18.09.1955). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). Русский. В Русской
императорской армии с октября 1914 по февраль 1918 г. В Красной армии с апреля 1918 г.
Окончил Саратовские пехотные курсы (1919), курсы высшего и старшего начсостава при Глав-
ном управлении вузов (1921), отделение старшего начсостава курсов «Выстрел» (1923,1930).
В Первую мировую войну К. И. Горюнов 25 октября 1914 г. был призван на военную службу
и зачислен в запасной батальон в г. Аткарск. После 4-месячной подготовки с маршевой ротой
направлен на Западный фронт, где воевал младшим и старшим унтер-офицером в составе 217-
го пехотного Ковровского полка 55-й пехотной дивизии. В начале августа 1916 г. под Барано-
вичами был ранен и эвакуирован госпиталь. После излечения в октябре направляется в 82-
й запасной пехотный полк в г. Владимир. Весной 1917 г. переведен из него в г. Нижний Нов-
город взводным унтер-офицером учебного батальона. За участие в митинге против отправки
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на фронт 66-го запасного пехотного полка откомандирован в 82-й запасной пехотный полк,
а оттуда в августе переведен в резерв ополчения и назначен писарем в 668-ю Владимирскую
дружину. В феврале 1918 г. был демобилизован. В г. Саратов устроился работать молотобой-
цем на завод «Жесть». В Гражданскую войну К. И. Горюнов добровольно вступил в РККА 4
апреля 1918 г. и был зачислен в 1-й Саратовский полк. Участвовал с ним в боях на Уральском
фронте. В августе был зачислен курсантом на Саратовские пехотные курсы. Будучи курсантом,
воевал с ними на Уральском фронте и в Донской обл. В июне 1919 г. из-за болезни эвакуи-
рован в госпиталь. После выздоровления вернулся на курсы. В августе после завершения обу-
чения назначается командиром роты в Саратовскую запасную бригаду. Затем убыл с ней на
Южный фронт, где она влилась в 15 9-й стрелковый полк. В его составе командиром роты,
затем батальона прошел с боями от Балашова до станицы Вешенская. В декабре 1919 г. со
своим батальоном переведен в 121-й стрелковый полк и воевал в районах станиц Вешенская и
Каменская. В феврале 1920 г. заболел тифом и до мая лечился в госпитале, затем служил пом.
командира и командиром отдельного караульного батальона в г. Медвежье Ставропольской
губ.Батальон участвовал в подавлении восстаний на Кубани и в Донской обл., в боях с вран-
гелевскими войсками в Сальских степях и ликвидации бандитизма в Медвеженском уезде. В
феврале 1921 г. батальон был развернут в 338-й стрелковый полк, а К. И. Горюнов утвержден
в нем командиром батальона. В марте – апреле в этой должности участвовал в ликвидации
отряда Г. С. Маслака в районе ст. Торговая. С мая по сентябрь 1921 г. находился на учебе
на курсах высшего и старшего начсостава при Главном управлении вузов, затем был переве-
ден на курсы «Выстрел». С августа 1923 г. командир батальона С 1 мая 1925 г. помощник
командира полка по хозяйственной части 26-й Ленинградского стрелкового полка 9-й Донской
стрелковой дивизии СКВО. С 1 мая 1929 г. командир 83-го стрелкового Краснознаменного
полка 28-й стрелковой Горской Краснознаменной дивизии. С 25 марта 1932 г. командир и
военком 7-го стрелкового колхозного полка 3-й стрелковой колхозной дивизии ОКДВА г. Бла-
говещенск. С 26 марта 1934 г. в распоряжении ГУ РККА. С мая 1937 г. состоял в распоряже-
нии Главного управления РККА. С июля 1937 г. помощник начальника отдела МТО Военно-
инженерной академии РККА им. В. В. Куйбышева. С сентября 1937 г. начальник курса кур-
сов «Выстрел». С 8 июля 1940 г. командир 76-й горнострелковой дивизии им. К. Е. Вороши-
лова ЗакВО. В Великую Отечественную войну генерал-майор К. И. Горюнов в августе 1941
г. с дивизией участвовал в походе в Иран. В сентябре она из Ирана была передислоцирована
сначала в Донбасс, а оттуда переброшена в район Перекопа. С 29 сентября ее части в составе
38-й армии Юго-Западного фронта вели бои вдоль ж. д. Харьков – Полтава. Затем дивизия
вела бои за г. Волчанск и на вост. берегу р. Северский Донец. 6 декабря за плохое руковод-
ство дивизией и большие потери решением Военного совета 38-й армии К. И. Горюнов был
отстранен от командования с преданием суду. С 20 января 1942 г. командир 169-й стрелковой
дивизии. В ходе Барвенково-Лозовской наступательной операции ее части прорвали оборону
противника, овладели его опорными пунктами в районе Марьино, Ржава и вышли к г. Обоянь.
В ходе боев за город дивизия понесла большие потери и получила задачу на отход. Оторвав-
шись от противника и пройдя через боевые порядки обороняющихся частей, она сосредото-
чилась в районе Молодовое, Старый Салтов. 27 февраля 1942 г. командир 8-й мотострелковой
дивизии войск НКВД. Постановлением Военного совета Юго-Западного фронта от 5 апреля
1942 г. К. И. Горюнов был от исполнения должности отстранен и предан суду. Приговором
Военного трибунала фронта от 28 июня 1942 г. осужден к 10 годам лишения свободы в ИТЛ с
поражением в правах на 5 лет, а приказом ГУК НКО от 24 июля 1943 г. исключен из списков
Красной армии в связи с осуждением. Приказом НКО СССР № 02096 от 26.5.1946 г. пункт
приказа ГУК НКО от 24.7.1943 г. был отменен и заменен на «уволен в запас по сокращению
штатов».б23 августа 1962 г. реабилитирован. Приказом МО СССР от 3.11.1962 г. пункты при-
казов об увольнении от 24.7.1943 г. и 26.5.1946 г. были отменены. Воинские звания: полков-
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ник (1936); комбриг (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: медаль «ХХ»
лет РККА (22.02.1938).

ГОРЯЧЕВ Сергей Георгиевич – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. (20.09.1897, г. Санкт-Петербург – 09.06.1983, г. Киев). Рус-
ский. В Русской императорской армии с января 1916 по март 1918 г. В Красной армии с
июня 1919 г. Окончил Горийскую школу прапорщиков (1917), курсы «Выстрел» (1929), окруж-
ные курсы ЛВО по подготовке командиров-хозяйственников (1929), ускоренный курс Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова в г. Уфа (1942), ВАК при той же академии в Москве
(1949). До службы в армии С. Г. Горячев с июня 1913 г. работал конторщиком в багажной
кассе отправления Балтийской ж. д. в Петрограде. В Первую мировую войну 6 января 1916 г.
был призван в армию и зачислен вольноопределяющимся в 3-й запасной пехотный полк в г.
Новый Петергоф. С декабря того же года по март 1917 г. состоял при 218-м пехотном запас-
ном полку в Тифлисе и особом батальоне в ур. Лагодехи Сигнахского уезда Тифлисской губ.,
затем был зачислен юнкером в Горийскую школу прапорщиков. По окончании школы в августе
назначен младшим офицером в 106-й запасной пехотный полк в г. Вятка. В период Октябрь-
ской революции 1917 г. убыл на Румынский фронт на пополнении 84-й пехотной дивизии (в
районе Бендеры), а оттуда в марте 1918 г. демобилизован. Вернувшись в Петроград, работал на
заводе «Однер» счетоводом и пом. бухгалтера. В Гражданскую войну С. Г. Горячев призван в
РККА 19 июня 1919 г. и направлен делопроизводителем в 1043-й полевой подвижный госпи-
тал Северного фронта. В октябре был переведен в строевые части и назначен в запасной Пет-
роградский пехотный полк, переименованный позже в 501-й стрелковый в составе 56-й стрел-
ковой дивизии. В его составе командиром взвода и роты воевал на Петроградском фронте. В
декабре в бою под дер. Кашкино сильно обморозил ноги, после чего был переведен завхозом в
школу при 167-й стрелковой бригаде этой же дивизии. При слиянии бригадных школ в диви-
зионную в июле 1920 г. продолжил службу в ней казначеем-квартирмейстером, адъютантом и
командиром роты. В том же году в составе дивизии участвовал в советско-польской войне. В
начале 1921 г., при расформировании школы, переведен в 500-й стрелковый полк начальни-
ком команды пеших разведчиков, а через 2 месяца принял командование батальоном, который
охранял Торопецкие склады, участвовал в ликвидации вооруженных формирований Б. Савин-
кова в районе ст. Дно, Сольцы, Дедовичи. В декабре был переведен командиром батальона в
499-й Лефортовский стрелковый полк, охранявший госграницу под Псковом. В послевоенный
период в августе 1922 г., при реорганизации армии, С. Г. Горячев был назначен командиром
показной (огневой) роты 168-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии. В июне 1923 г.
он переведен командиром учебной роты в дивизионную школу. В октябре 1924 г. назначен в
166-й стрелковый полк, где проходил службу командиром роты и пом. командира батальона.
В ноябре 1925 г. направлен на формирование 43-й стрелковой дивизии, где исполнял долж-
ность командиром 3-го батальона 127-го стрелкового полка. С мая 1926 г. командир 2-го бата-
льона 127-го стрелкового полка в г. Себеж. С октября 1927 по август 1928 г. учился на курсах
«Выстрел». С января по апрель 1929 г. учился на окружных курсах ЛВО по подготовке коман-
диров-хозяйственников. С апреля 1929 г. начальник штаба полка, затем пом. командира полка
по хозяйственной части, а с октября 1930 г. вновь начальником штаба полка. С ноября 1931
г. врид начальника штаба 33-й стрелковой дивизии БВО в г. Могилев. С 28 февраля 1935 г.
командир 97-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии БВО г. Чаусы. С 1 июля 1937 г.
помощник командира 50-й стрелковой дивизии г. Полоцк. С октября 1937 г. начальник курсов
подготовки младших лейтенантов 4-го стрелкового корпуса. С апреля 1938 г. вступил во вре-
менное командование 50-й стрелковой дивизии. Участвовал в походе Красной армии в Зап.
Белоруссию (1939). С ноября 1939 г. командир 5-й стрелковой дивизией в составе БОВО, с
июля 1940 г. ПрибОВО. С 9 сентября 1940 г. комендант Ковенского УР. С началом Великой
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Отечественной войны в той же должности участвовал в приграничном сражении на Северо-
Западном фронте. После гибели командира 23-й стрелковой дивизии генерал-майора B. Ф.
Павлова (25 июня) вступил в командование соединением. В составе 11-й армии дивизия вела
бои в Литве, затем отходила в направлении городов Сольцы и Старая Русса. С 21 августа 1941
г. начальник строительства Валдайского укрепленного рубежа. С октября 1941 г. командир
256-й стрелковой дивизии. В том же месяце дивизия вошла в состав 31-й армии Западного
фронта и занимала рубеж Старица – Московское море. С 15 октября ее части в составе 31-й и
30-й армий Калининского фронта вели упорные бои под г. Калинин, участвуя в Калининских
оборонительной и наступательной операциях. Дивизия одной из первых ворвалась на окраину
г. Калинин (16 декабря). С 22 декабря 1941 по 7 января 1942 г. дивизия находилась в резерве
фронта, затем была передана 39-й армии и участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной
операции. С 11 марта 1942 г. переведен командиром 185-й стрелковой дивизии. В мае направ-
лен на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. После окончания ее уско-
ренного курса в сентябре был назначен командиром 7-го стрелкового корпуса, формировав-
шегося в г. Саратов. 20 сентября управление корпуса было передислоцировано в район ст.
Харабали Сталинградской обл., где приняло стрелковые бригады, сформированные в УрВО. В
середине октября корпус был переброшен в район Бекетовки (южнее Сталинграда) и в составе
войск 64-й армии Сталинградского фронта участвовал в Сталинградской битве. С началом
Сталинградской наступательной операции он вел бои на внутреннем фронте окружения про-
тивника, а с января 1943 г. в составе войск Донского фронта участвовал в разгроме окружен-
ной вражеской группировки. За успешные боевые действия корпус был преобразован в 35-й
гвардейский (19.4.1943). В дальнейшем он в составе войск Воронежского, Степного, 2-го и
3-го Украинских фронтов участвовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской, Кирово-
градской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской, Венской
и Пражской наступательных операциях. За успешные боевые действия в Уманско-Ботошан-
ской операции ему было присвоено почетное наименование «Прутский» (24.4.1944). После
войны генерал-лейтенант С. Г. Горячев продолжал командовать корпусом в ПрикВО. С июня
1948 по апрель 1949 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. После выпуска он был направлен в ГСОВГ, где проходил службу пом. командую-
щего, а с марта 1951 г. командующим 8-й гвардейской армии. В феврале 1954 г. назначен пом.
командующего войсками начальником Управления боевой подготовки КВО. 2 августа 1958 г.
уволен в запас. Воинские звания: майор (29.01.1936); полковник (1938); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (28.04.1943). Награды СССР: орден Ленина
(17.05.1944); орден Ленина (13.09.1944); орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(12.01.1942); орден Красного Знамени (01.04.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 2-й степени (17.08.1943); орден Суворова 2-й степени (28.04.1945); медаль
«ХХ лет РККА (22.02.1938).
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