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КИРИЧЕНКО Николай Яковлевич —  Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (14.01.1895, слобода Уразово Валуйского уезда Воронежской
губ., ныне пгт Уразово Валуйского р-на Белгородской обл. – 02.01.1973, г. Москва). Русский.
Член ВКП(б) с 1917 г. В РИА с октября 1912 г. В Красной гвардии с декабря 1917 г. В РККА
с марта 1918 г. Образование: Валуйская гимназия (1912). Военное образование: Чугуевское
пехотное училище (1915); Военно-академические курсы высшего комсостава РККА (1922);
академические курсы технического усовершенствования Военной академии моторизации и
механизации РККА им. И. В. Сталина (1934); Военная академия моторизации и механизации
РККА имени И.В.Сталина (1935). Должности в РИА: С 2 октября 1912 г. поступил на военную
службу в качестве вольноопределяющегося 2-го разряда и зачислен в 12-й уланский полк в г.
Проскуров. 14 августа 1913 г. он убыл на учебу в Елисаветградское кавалерийское училище,
откуда со всем взводом «за недисциплинированность» был переведен в Чугуевское пехотное
училище, которое окончил в сентябре 1915 г. Затем в звании прапорщика его командировали
в 12-й уланский полк на должность младшего офицера, где он был произведен в корнеты. В
составе этого полка участвовал в Первой мировой войне, был младшим офицером сотни, врид
командира эскадрона, начальником учебной команды полка, дослужился до офицерского чина
штабс-капитан. Был демобилизован штаб-ротмистром. В Гражданскую войну Н. Я. Кириченко
в декабре 1917 г. в слободе Уразово сформировал отряд Красной гвардии, которым коман-
довал вплоть до переформирования его в регулярную часть Красной армии. В составе этого
отряда участвовал в боях в районе городов Валуйки, Воронеж, Лиски, Харьков. В марте-мае
1918 г. командовал Чрезвычайным полком, затем бригадой войск ВЧК. В июне 1918 г. назна-
чен командиром Сводного кавалерийского полка, с сентября командовал партизанской брига-
дой. В составе этих частей воевал на Южном фронте. В июне 1919 г. в бою вновь был ранен
и эвакуирован в госпиталь в г. Воронеж, по излечении назначен наблюдающим за занятиями
в 13-м батальоне 8-й армии. С августа 1919 г. помощник начальника отряда особого назначе-
ния, командир 40-го запасного батальона 8-й армии. С сентября 1919 г. помощник командира
40-го стрелкового полка 8-й армии. С февраля 1920 г. командир 132-го стрелкового полка,
командир 44-й бригады 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Участвовал в боях с войсками
генерала П. Н. Врангеля на юге Украины и в Крыму. За боевые заслуги награжден 2 орде-
нами Красного Знамени. С сентября 1921 г. слушатель Военно-академических курсов высшего
комсостава РККА. С августа 1922 г. помощник командира 15-й Сивашской стрелковой диви-
зии. С сентября 1924 г. командовал 1-й кавалерийской бригадой в составе 3-й Бессарабской
кавалерийской дивизии. С октября 1928 г. по октябрь 1929 г. состоял в распоряжении Глав-
ного управления РККА, затем вновь командовал 1-й кавалерийской бригадой в составе 14-
й кавалерийской дивизии. С апреля 1932 г. по август 1933 г. в распоряжении Разведыватель-
ного управления РККА, находился в Монголии. За выполнение особого задания в МНРА он
был награжден монгольским орденом Красного Знамени и позолоченной шашкой (1932). По
возвращении в СССР направлен на учебу на академические курсы технического усовершен-
ствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В.
Сталина. В апреле – сентябре 1934 г. проходил стажировку в мотомеханизированных войсках
в должностях командира батальона и бригады. С сентября 1934 г. зачислен слушатель основ-
ного факультета Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина.
С январе 1935 г. начальник автобронетанковой службы 10-го стрелкового корпуса. С марта
1935 г. по июль 1937 г. вновь состоял в распоряжении Разведывательного управления Ген-
штаба РККА. С 17 июля 1937 г. командир 10-й Терско-Ставропольской казачьей кавалерий-
ской дивизии СКВО в г. Георгиевск. (весной 1941 г. обращена на формирование 26-го меха-
низированного корпуса.) С 11 марта 1941 г. командовал 26-м механизированным корпусом в
г. Ростов-на-Дону. В начале июня корпус вошел в состав формируемой в округе 19-й армии.
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С началом Великой Отечественной войны корпус был передислоцирован на западное направ-
ление и 7 июля 1941 г. вошел в состав 24-й армии резерва Ставки ГК. С 15 июля его соеди-
нения в составе Фронта резервных армий участвовали в Смоленском сражении, вели тяже-
лые бои в окружении. После понесенных потерь корпус был расформирован, а генерал-майор
Н. Я. Кириченко в конце июля направлен в СКВО для формирования 38-й отдельной кава-
лерийской дивизии. По завершении формирования 1 октября 1941 г. она вошла в состав 10-
й армии Юго-Западного фронта. В начале октября дивизия была передислоцирована в район
Еленовка (южнее г. Сталино), где вошла в состав 9-й армии Южного фронта. Затем 13 октября
она была переподчинена 18-й армии и в ее составе участвовала в Донбасской оборонитель-
ной и Ростовской наступательной операциях. 30 ноября дивизия была выведена в резерв 18-й
армии и находилась в районе Городище, Андриа-нополь, совхоз Демченко, Софиевка. В начале
декабря на ее базе была образована кавалерийская группа, а генерал-майор Н. Я. Кириченко
вступил в ее командование. В составе 12-й армии Южного фронта она вела наступательные
бои в районе Калиново, Долгий, Троицк, Новоатаманское. После понесенных потерь во второй
половине декабря дивизия была выведена в резерв 12-й армии и дислоцировалась в районе
г. Первомайск. С января 1942 г. генерал-майор Н. Я. Кириченко формировал в Краснодар-
ском крае 17-й казачий кавалерийский корпус. С 4 февраля по 5 апреля 1942 г. командовал
14-м кавалерийским корпусом, который дислоцировался в АрхВО в г. Вологда и в боевых
действиях не участвовал. С 17 мая 1942 г. генерал-майор Н. Я. Кириченко временно испол-
нял должность командующего 51-й армией Северо-Кавказского фронта, затем в начале июня
был назначен командиром 17-го казачьего кавалерийского корпуса этой же армии. Летом 1942
г. корпус под его командованием в составе Северо-Кавказского фронта принимал участие в
оборонительных боях с превосходящими силами противника на р. Ея. За стойкость, высокую
дисциплину, организованность и героизм личного состава корпус 27 августа был преобразо-
ван в 4-й гвардейский. В период с 13 по 20 сентября 1942 г. генерал Н. Я. Кириченко вре-
менно исполнял должность командующего 12-й армией в составе Черноморской группы войск
Закавказского фронта, затем с 21 сентября вновь командовал 4-м гвардейским кавалерийским
корпусом. Соединения корпуса под его командованием в ходе битвы за Кавказ участвовали
в Армавиро-Майкопской, Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях, вели
ожесточенные оборонительные бои на краснодарском, майкопском, белореченском и моздок-
ском направлениях. Затем в Северо-Кавказской наступательной операции он успешно действо-
вал на ставропольском направлении, участвовал в освобождении г. Буденовск. В феврале 1943
г. корпус в составе Южного фронта наступал на ростовском направлении, форсировал р. Дон и
к середине февраля вышел к р. Миус. В августе – сентябре в ходе Донбасской наступательной
операции 4-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Н.
Я. Кириченко совершил несколько успешных рейдов в тыл противника. В ходе дальнейшего
наступления его части 20 сентября вышли к р. Молочная и участвовали в освобождении г.
Большой Токмак. С ноября 1944 г. и до конца войны Н. Я. Кириченко исполнял должность
начальника Высшей офицерской кавалерийской школы РККА. После войны он продолжал
руководить школой. С 1946 г. последовательно был зам. командира 40-го, 16-го гвардейского
и 41-го стрелковых корпусов. С ноября 1947 г. состоял в распоряжении Управления кадров
Сухопутных войск. В августе 1949 г. уволен в запас. Воинские звания: комбриг (25.04.1936);
комдив (20.02.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (27.08.1942). Награды
СССР: орден Ленина (27.08.1942 №9415); орден Ленина (21.02.1945 №27977); орден Крас-
ного Знамени (18.10.1922 №11264); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного
Знамени (21.02.1945 №1159); орден Красного Знамени (1948); орден Суворова 2-й степени
(28.01.1943 №120); орден Кутузова 2-й степени (17.09.1943 №108); медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль «За боевые заслуги» (28.10.1967); наградное оружие. Награды иностран-
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ных государств: орден Боевого Красного Знамени (МНР); орден Боевого Красного Знамени
(МНР).

КИРПИЧНИКОВ Алексей Владимирович  — Генерал-майор Постановление СНК
СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1888 году. Военное образование: окончил Казан-
ское юнкерское училище (1906); Николаевская военная академия Генерального штаба (1917).
Участник 1 мировой войны, штабс-капитан. Член КПСС с 1944. В РИА В РККА с 1918. Долж-
ности в РИА: С 1908 г. младший офицер командир роты командир батальона 98-го пехот-
ного Юрьевского полка. С 8 января 1916 г. И.д. обер-офицера для поручений при штабе 4-
го Сибирского армейского корпуса (08.01.1916). Окончил ускоренный курс Военной акаде-
мии (1917). Причислен к ГШ приказом ГШ №22 от 23.03.1918. Переведен в ГШ приказом
Всероглавштаба №18 27.06.1918. Должности в РККА. Получил назначение в штаб Рязанского
отряда. С 18 июня 1918 г. начальник оперативного отделения Рязанского отряда и заведующий
оперативной частью бригады Рязанской дивизии. С 18 декабря 1918 г. начальник штаба бри-
гады 2-й стрелковой дивизии. С 3 мая 1918 г. помощник начальника штаба Латвийской армии.
С 3 августа 1919 г. начальник штаба 2-й латышской стрелковой дивизии. С 18 сентября 1919
г. для поручений при командующем 16-й армии. С 3 января 1920 г. начальник оперативного
управления штаба 15-й армии. С 3 марта 1920 г. помощник начальника оперативного управ-
ления Туркестанского фронта. С 18 мая 1920 г. начальник оперативного управления Запад-
ного военного округа. С 23 августа 1920 г. начальник штаба 6-й армии Южного фронта. С 1
августа 1921 г. помощник начальника штаба Приуральского ВО. С 11 марта 1922 г. помощ-
ник начальника штаба Харьковского военного округа. С 6 июня 1922 г. начальник штаба 8-
го стрелкового корпуса. С 17 февраля 1923 г. начальник штаба Туркестанского фронта. С 15
октября 1923 г. С 1923 г. командир 45-й стрелковой дивизии. С 1924 г. начальник штаба 6-
го стрелкового корпуса. С 1926 г. начальник Одесского военного училища. С 1928 г. помощ-
ник начальника штаба МВО. С 1934 г. начальник кафедры оперативно-тактического цикла
Военной академии механизации и моторизации РККА. С 1936 г. старший руководитель Ака-
демии Генштаба РККА. С 20 февраля 1939 г. старший преподаватель кафедры оперативного
искусства Академии Генштаба РККА. С 1942 г. руководитель генеральской группы при Выс-
шей военной академии имени К.Е.Ворошилова, старший преподаватель кафедры оператив-
ного искусства Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова, заместитель начальника
кафедры Военной академии имени К.Е.Ворошилова. Умер в 1974 году. Доктор военных наук,
профессор. Воинские звания: в РИА: подпоручик; поручик; штабс-капитан; капитан. в РККА:
комбриг (28.11.1935); комдив (20.02.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(29.08.1943). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (21.02.1933);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (23.04.1945); орден Суво-
рова 2-й степени (13.04.1945); орден Красной Звезды (16.11.1943); орден Красной Звезды
(22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945» (23.06.1945).

КИРПИЧНИКОВ Владимир Васильевич – Генерал-майор Постановление СНК
СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. (07.07.1903, г. Симбирск – 28.08.1950, расстрелян). Русский.
В РККА с сентября 1922 г. Военное образование: окончил Краснознаменную пехотную школу
им. В. И. Ленина в г. Ульяновск (1925), КУВНАС при Военной академии им. М. В. Фрунзе
(1941). До службы в армии В. В. Кирпичников с сентября 1915 г. работал наладчиком в типо-
графии в г. Симбирск, с мая 1916 г. – учеником телеграфа на Московско-Казанской ж. д., с
февраля 1917 г. – продавцом в кооперации в г. Симбирск. С сентября 1920 г. учился на раб-
факе, затем с сентября 1921 г. работал чернорабочим на патронном заводе. Должности в РККА:
в сентябре 1922 г. поступил курсантом в Краснознаменную пехотную школу им. В. И. Ленина в



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 6»

7

г. Симбирск, после окончания ее с августа 1925 г. служил в 32-м стрелковом им. Володарского
полку 11-й Ленинградской стрелковой дивизии ЛВО командиром стрелкового взвода и взвода
полковой школы, командиром пулеметной роты, роты противовоздушной обороны и 2-й учеб-
ной роты. С декабря 1931 г. командовал стрелковым и учебным батальонами в 12-м Туркестан-
ском стрелковом полку 4-й Туркестанской стрелковой дивизии в г. Кингисепп (в ноябре 1936 г.
переименован в 31-й стрелковый полк в составе 11-й стрелковой дивизии). С мая 1937 г. в тече-
ние четырех месяцев исполнял должность начальника штаба полка. С июня 1937 по июнь 1938
г. находился в правительственной командировке в Испании, Указом ПВС СССР от 14.11.1938
был награжден орденом Красной Звезды. После возвращения в СССР с июля 1938 г. занимал
должность пом. командира 56-й стрелковой дивизии ЛВО. С 23 августа 1939 г. командир 43-й
стрелковой дивизии. Участвовал с ней в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Указом
ПВС СССР от 15.1.1940 был награжден орденом Красного Знамени. 4 мая 1941 г. окончил
КУВНАС при Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем вновь командовал 43-й стрелковой
Краснознаменной дивизией. С началом Великой Отечественной войны дивизия под его коман-
дованием в составе 50-го стрелкового корпуса 23-й армии заняла оборону на границе СССР с
Финляндией севернее Выборга в полосе справа – р. Вуокса, слева – Выборгская ж. д. В начале
июля ее части вступили в первые бои с финскими разведывательными дозорами. 31 июля фин-
ская Юго-Восточная армия перешла в наступление. В начале августа ее войска прорвали нашу
оборону на стыке с соседней правофланговой 115-й стрелковой дивизией генерал-майора В. Ф.
Конькова. 18 августа части 43-й стрелковой дивизии из-за угрозы окружения были отведены с
занимаемой полосы обороны в район Выборга, где вели упорные оборонительные бои за город.
К 25 августа противнику удалось окружить дивизию. Неся значительные потери, ее части про-
рвали кольцо окружения и выходили в направлении на Койвисто.1 сентября генерал-майор В.
В. Кирпичников, находясь с одним из пехотных батальонов, получил легкое ранение и попал в
плен. В течение трех суток содержался на передовой при штабе 24-й шюцкоровской дивизии,
затем был переведен в штаб финского корпуса в 15 км севернее Выборга (м. Карне). После
многочисленных допросов 12 сентября он был доставлен в Главный штаб финской армии в г.
Миккели (Финляндия), а в конце октября переведен в Хельсинки. Неоднократно ему делались
предложения к сотрудничеству, а также возглавить в Финляндии антисоветское движение. Под
влиянием финской пропаганды он написал несколько заметок о возможности государствен-
ного переворота в Советском Союзе, популярности Белого движения среди населения СССР,
о войне СССР с Германией и ее союзниками, работе НКВД и по другим вопросам. В первой
половине декабря переведен в лагерь № 1 для военнопленных советских офицеров, распола-
гавшийся в м. Каккурти в 28 км от ст. Пейнохи. После подписания перемирия Финляндии с
СССР в сентябре 1944 г. администрацией лагеря ему предлагалось остаться в Финляндии либо
выехать в Швецию или США, но он отверг эти предложения. С передачей советскому воен-
ному командованию 21-22 октября В. В. Кирпичников был допрошен в 4-м отделении отдела
контрразведки «Смерш» 59-й армии, затем из специально-проверочного пункта был переведен
в Подольский проверочно-фильтрационный лагерь. После войны в течение пяти лет находился
в заключении под следствием. Военной коллегией Верховного суда СССР на основании ст.
58-1 п. «б» УК РСФСР он был приговорен к высшей мере наказания и 28 августа 1950 г. рас-
стрелян. Воинские звания: майор (17.02.1936); полковник (21.01.1939); комбриг (2.03.1940);
генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Красного Знамени (15.01.1940); Красной Звезды
(14.11.1938); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

КИРЮХИН Николай Иванович – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945
от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 3 августа 1896 года. Русский. Из рабочих. В РККА
с 1918 года. Член ВКП(б) с 1913 года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940. Военное образова-
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ние: Военная академия имени М.В.Фрунзе (1927); КУВНАС (1930); КУКС при Военной ака-
демии механизации и моторизации РККА имени И.В.Сталина (1935). До службы в армии Н.
И. Кирюхин работал наборщиком в типографиях Плещеева, Филатова, Левинсона в Москве,
с января 1914 г. – в типографиях Николаева и Соколова в Туле. Дважды арестовывался за
принадлежность к РСДРП (б), с февраля 1916 г. находился в ссылке в Енисейской губ. Долж-
ности в РИА: В Первую мировую войну в сентябре 1916 г. мобилизован на военную службу
и направлен в 216-й запасной пехотный полк в г. Козлов Тамбовской губ. В декабре 1916 г.
переведен во 2-й пулеметный запасной полк под Петроград. В сентябре 1917 г. с маршевой
ротой убыл на Румынский фронт, где воевал в составе 7-го стрелкового полка 2-й стрелковой
дивизии. В феврале 1918 г. демобилизован в звании фельдфебеля. По прибытии в Москву
работал на складе в Центральном рабочем кооперативе. Должности в РККА: В Гражданскую
войну Н. И. Кирюхин в июне 1918 г. призван в РККА и направлен в 3-й Московский стрелко-
вый полк. В августе вместе с полком убыл на фронт под Симбирск, где воевал пулеметчиком
в составе 1-й сводной Симбирской пехотной дивизии. С октября 1918 г. исполнял должность
комиссара 1-го Симбирского стрелкового полка (В ноябре 1918 г. полк был переименован в
214-й стрелковый, а дивизия в 24-ю Симбирскую железную стрелковую). С декабря 1919 г. был
пом. военкома 72-й бригады. В январе 1920 г. переведен на командную должность и служил в
214-м стрелковом полку командиром роты, затем батальона. В составе этих частей участвовал
в подавлении антисоветского восстания в Ярославле, затем в боях на Восточном фронте про-
тив белочехов и войск адмирала А. В. Колчака. Прошел с дивизией от Симбирска до Актю-
бинска, летом 1920 г. сражался с белополяками на мозырском и луцком направлениях, затем
боролся с бандформированиями С. В. Петлюры и С. Н. Булак-Балаховича. Приказом РВСР
№ 34-1921 г. награжден орденом Красного Знамени. После войны с июля 1921 г. командо-
вал батальоном 213-го стрелкового полка, с июня 1922 г. ротой в 71-м стрелковом полку, а
с марта 1923 г. был пом. командира батальона и командиром батальона в 70-м стрелковом
полку. С августа 1924 по июль 1927 г. находился на учебе в Военной академии РККА им. М.
В. Фрунзе, после окончания которой направлен С 2 июля 1927 г. помощник командира по
строевой части 102-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии ПриВО. В июне – сентябре
1928 г. временно исполнял обязанности начальником штаба дивизии. С мая 1929 г. командир
и военный комиссар 3-го стрелкового полка 1-й Московской Пролетарской мотострелковой
дивизии. С июля 1930 г. начальник 4-го отдела Артиллерийского управления РККА. С марта
1934 г. слушатель КУКС при Военной академии механизации и моторизации РККА имени
И.В.Сталина. С 27 февраля 1935 г. командир и военный комиссар 66-го стрелкового полка 22-
й Краснодарской стрелковой дивизии. С 15 июня 1937 года командир 74-й Таманской стрел-
ковой дивизии СКВО. С 13 февраля 1938 г. командир 14-го стрелкового корпуса ХВО. С
18 августа 1939 г. командир 55-го стрелкового корпуса. К 20-летию РККА в 1938 г. он был
награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1940 г. переведен на должность инспектора
пехоты МВО. С началом Великой Отечественной войны исполнял обязанности начальника
отдела боевой подготовки округа. В конце июля 1941 г. назначен командиром 324-й стрелко-
вой дивизии, формировавшейся в г. Чебоксары. В начале ноября дивизия была включена в 10-
ю резервную армию и передислоцирована на ст. Инза Куйбышевской обл. В начале декабря
вместе с армией убыла на Западный фронт, где участвовала в контрнаступлении под Москвой,
в Тульской наступательной операции. 15 декабря ее части освободили г. Богородицк, затем
в ходе Калужской наступательной операции вели бои на подступах к г. Сухиничи, который
освободили 29 января 1942 г. Затем они вели бои по ликвидации плацдарма противника на
сев. берегу р. Жиздра. В начале марта генерал-майор Н. И. Кирюхин назначен зам. команду-
ющего 16-й армией. С 7 на 8 марта, после ранения генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского,
вступил во временное командование армией и вел с ней наступление на Думиничи, Жиздру.
С возвращением из госпиталя прежнего командующего в конце мая был назначен команди-
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ром формируемого в г. Козельск 9-го гвардейского стрелкового корпуса. В июле корпус был
включен в 61-ю армию Западного фронта и вел бои юго-западнее г. Белёв, прикрывая тульское
направление. 5 октября генерал-майор Н. И. Кирюхин назначен командующим 20-й армией. Ее
соединения вели наступление на сычёвском направлении, однако успеха не имели (операция
«Марс»). 3 декабря был отстранен от должности и назначен зам. командующего 29-й армией.
В феврале 1943 г. принял командование формировавшимся в Москве 24-м стрелковым кор-
пусом. Воевал с ним в составе 60-й и 13-й армий на Центральном и 1-м Украинском фронтах.
Его части участвовали в Курской битве и битве за Днепр. В сентябре корпус форсировал р.
Днепр севернее Киева и захватил важный плацдарм. За умелое командование частями в этих
боях генерал-майор Н. И. Кирюхин был награжден орденом Суворова 2-й ст. (23.9.1943), а
Указом ПВС СССР от 17.10.1943 ему присвоено звание Героя Советского Союза. В последую-
щем корпус принимал участие в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскурово-Чер-
новицкой, Львовско-Сандомирской наступательных операциях. 17 августа 1944 г. генерал-лей-
тенант Н. И. Кирюхин был отстранен от должности и в сентябре назначен зам. командующего
38-й армией. В составе 1-го, а с февраля 1945 г. – 4-го Украинских фронтов участвовал в
Карпатско-Дуклинской, Западно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской наступатель-
ных операциях. В ходе Западно-Карпатской операции возглавлял подвижную группу армии,
которая участвовала в освобождении г. Новы-Сон (Польша). После войны продолжал испол-
нять должность зам. командующего 38-й армией в ПрикВО. С февраля 1946 г.  – в этой
же должности в 13-й армии в составе Львовского ВО, а с мая – ПрикВО. С ноября 1948
по февраль 1949 г. состоял в распоряжении главкома Сухопутными войсками, затем был
назначен начальником военной кафедры Московского инженерно-экономического института.
25.7.1953 уволен в отставку по болезни. Умер 12 декабря 1953 г. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище (уч. 4) в Москве. Воинские звания: Герой Советского Союза (17.10.1943);
полковник (17.02.1936); комбриг (13.02.1938); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(17.01.1944). Награды: медаль Золотая Звезда (17.10.1943 №1815); орден Ленина (17.10.1943);
орден Ленина (21.02.1945); 4 орден Красного Знамени орден Красного Знамени (1922); орден
Красного Знамени (12.04.1942); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Суворова 2-й
степени (23.09.1943); орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (10.01.1944); орден Красной
Звезды (22.02.1938); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938). Награды иностранных государств:
орден Военный Крест 1939-1945 (ЧССР); орден Белого Льва 2-й степени (ЧССР).

КИЧАЕВ Николай Алексеевич – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 29.04.1898, г. Самара – 13.10.1972, г. Ленинград, ныне
Санкт-Петербург). Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РИА с мая по июль 1917 г. В Красной
гвардии с марта по июль 1918 г. Служил в вооруженных формированиях Самарского учреди-
тельного собрания в июле – августе 1918 г. В РККА с декабря 1918 г. Военное образование:
окончил 33-и пехотные Самарские командные курсы (1920), повторные курсы комсостава при
штабе 1-й Туркестанской стрелковой дивизии (1922), курсы «Выстрел» (1924, 1930), ускорен-
ный курс Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1943). До призыва в армию Н.
А. Кичаев работал приказчиком в писчебумажных и книжных магазинах Плескова, Школьни-
кова и Головкина в Самаре. Должности в РИА: В Первую мировую войну в мае 1917 г. он был
мобилизован на военную службу и направлен в 93-й пехотный запасной полк в Царицыне. В
первых числах июля по болезни убыл в двухмесячный отпуск в Самару, затем вновь работал
приказчиком в писчебумажном магазине Школьникова. Должности в РККА: в Гражданскую
войну Н. А. Кичаев с февраля 1918 г. работал агентом по размещению отрядов Кр. армии в
квартирно-техническом отделе РККА в Самаре. Весной вступил добровольцем в отряд А. П.
Галактионова и участвовал с ним в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса. В боях отряд
был разгромлен, а Н. А. Кичаев остался на территории противника. В июле 1918 г. был моби-
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лизован белочехами рядовым в пехотный отряд речной обороны. Через 1,5 месяца убыл с ним
в Пугачёвский уезд для участия в боях против частей Кр. армии. С прибытием на новое место
службы дезертировал и скрывался в Самаре. После освобождения города советскими войсками
прошел регистрацию в Самарской губернской ЧК, затем 2 декабря был призван в РККА и
служил пом. начальника Красноармейского клуба им. Карла Либкнехта. В мае 1919 г. зачис-
лен курсантом на 33-и пехотные Самарские командные курсы. Участвовал с ними в боях на
Южном фронте против войск генерала А. И. Деникина. После завершения обучения на курсах
в мае 1920 г. был назначен пом. командира роты в Запасной Туркестанский стрелковый полк
Туркестанского фронта. В его составе воевал с басмачами на Ферганском фронте. С мая 1921 г.
командовал взводом в 4-м Туркестанском стрелковом полку, а с сентября был пом. командира
роты в 9-м Туркестанском полку. С января по апрель 1922 г. находился на повторных курсах
комсостава при штабе 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, затем был оставлен в дивизии
командиром роты политических курсов. С апреля 1923 г. командовал ротой в дивизионной
школе младшего комсостава 3-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестанского фронта. В
ее составе участвовал в боях с басмачами в Матчинской долине. С октября 1923 по август 1924
г. учился на курсах «Выстрел». После возвращения в дивизию служил в 8-м Туркестанском
стрелковом полку командиром роты, начальником полковой школы и командиром батальона.
В его составе принимал участие в ликвидации басмачества в Таджикистане. С ноября 1929
по май 1930 г. вновь находился на курсах «Выстрел», по окончании которых назначен началь-
ником штаба 4-го горнострелкового полка САВО. С 25 февраля 1932 г. командир и военком
13-го (203) Туркестанского горнострелкового полка 3-го (68) Туркестанской горнострелковой
дивизии САВО. Постановлением ЦИК СССР от 16.8.1936 за восхождение на пик «Трапеция»
полковник Н. А. Кичаев был награжден орденом Красной Звезды. С мая 1938 г. помощник
командира 10-й стрелковой дивизии МВО. С 1 января 1939 г. комендант Благовещенского УРа
2-й Отдельной Краснознаменной армии. С началом Великой Отечественной войны в прежней
должности. С 7 февраля 1942 г. командир 34-й стрелковой дивизии 15-й армии Дальневосточ-
ного фронта. С июня по декабрь 1943 г. учился в Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова. После окончания обучения был направлен на 1-й Украинский фронт в распоряжение
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где выполнял поручения по проверке готовности
к наступлению войск 38-й армии. С 5 февраля 1944 г. командир 211-й стрелковой Чернигов-
ской дивизии. В марте участвовал с ней в Проскуровско-Черновицкой наступательной опера-
ции, в боях в районах Очеретная, Липовец, Винница. За освобождение г. Винница дивизия
была награждена орденом Красного Знамени. 28 марта 1944 г. при преследовании противника
в 60 км восточнее Каменец-Подольского генерал-майор Н. А. Кичаев был тяжело ранен и эва-
куирован в госпиталь. После выздоровления в ноябре зачислен в распоряжение ГУК НКО,
затем в декабре назначен пом. начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
по административно строевой части. После войны продолжал службу в академии. 14.9.1946
был уволен в отставку по болезни. 24.12.1946 восстановлен в кадрах Кр. армии в прежней
должности. 27.3.1952 уволен в отставку по болезни. Воинские звания: полковник (29.01.1936);
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (16.04.1944);
орден Красного Знамени (23.03.1944); орден Красного Знамени (29.05.1944); орден Красного
Знамени (30.11.1944); орден Отечественной войны 1-й степени (27.06.1945); орден Красной
Звезды (16.08.1936); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы».

КЛЕТКИН Григорий Платонович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился 1 октября 1890 г. в ст. Котовской Хоперского округа
Области войска Донского. Русский. Из казаков. Член ВКП(б) с 1918 г. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Образование: Сельскохозяйственный институт. Военное образование: Воен-
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ная академия РККА (1924); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1928).
Должности в РИА: С 1912 г. казак 1-го Донского казачьего полка. Должности в РККА С апреля
1918 г. командир сотни отряда С августа 1919 г. заведующий отделом Всеобуча Донской обла-
сти. С февраля 1920 г. начальник оперативной части штаба 5-й кавалерийской дивизии. С
мая 1921 г. командир 18-го кавалерийского полка С мая 1922 г. слушатель Военной акаде-
мии РККА. С мая 1924 командир 18-го кавалерийского полка. С апреля 1926 г. командир
бригады 5-й кавалерийской дивизии. С 15 ноября 1930 г. командир и военный комиссар 4-
й кавалерийской дивизии ЛВО. С 26 марта 1933 г. в распоряжении УНС РККА. С 1938 г.
старший помощник инспектора кавалерии РККА, командир автомоторизованной части, заме-
ститель интенданта МВО, К началу Великой Отечественной войны на работе в ГУ боевой
подготовки РККА. Во время войны начальник отдела Всеармейского охотничьего общества.
Умер 19 октября 1972 г. в г. Москве. Воинские звания: комбриг (15.04.1936); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина; орден Красного Знамени; орден Красной Звезды
(15.06.1940); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КЛИМОВСКИХ Владимир Ефимович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 27 мая 1895 г. в г. Коканд Ферганской области.
Русский. Из мещан. Член ВКП(б). В РИА с 1912 г. В РККА с 1918 г. Участие в войнах и

военных конфликтах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Осво-
бодительный поход в Западную Белоруссию 1939; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Алексеевское военное училище (1914); КУВНАС при Военной акаде-
мии РККА имени М.В. Фрунзе (1926); Военная академия РККА имени М.В. Фрунзе (1932);
Академия Генерального штаба РККА (1938). Должности в РИА: начальник команды конных
разведчиков, командир роты, командир батальона 11-го Сибирского стрелкового полка 3-й
Сибирской стрелковой дивизии Северного фронта. Должности в РККА: С августа 1918 г.
помощник начальника штаба 5-й армии, начальник оперативного отдела штаба 3-й армии, врид
начальника оперативного отдела штаба 16-й армии. С 31 марта 1919 г. врид начальника штаба
27-й стрелковой дивизии. С 16 апреля 1919 г. начальник штаба 57-й стрелковой дивизии 16-
й армии. С 24 по 27 апреля 1920 г. врид командира 57-й стрелковой дивизии. С 27 апреля
1920 г. начальник штаба Мозырской группы войск. С 21 апреля 1921 г. начальник штаба 5-й
Саратовской стрелковой дивизии. С июля 1922 г. врид командира 5-й Саратовской стрелковой
дивизии. C 13 декабря 1923 г. врид начальника штаба 16-го стрелкового корпуса Западного
фронта. С 4 января 1924 г. начальник штаба 16-го стрелкового корпуса Западного фронта. С
15 мая 1924 г. начальник строевого отдела штаба Западного военного округа. С декабря 1924
г. помощник начальника управления штаба ЗапВО. С сентября 1926 г. помощник начальника
управления Туркестанского фронта. С октября 1926 г. начальник 5-го отдела штаба МВО. С
марта 1930 г. начальник военной подготовки гражданских учебных заведений MВО. С марта
1931 г. начальник 7-го отдела штаба МВО. С ноября 1932 г. преподаватель тактики Воен-
ной академии РККА имени М.В. Фрунзе;. С апреля 1934 г. старший руководитель кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе;. С апреля 1935 г. начальник
курса основного факультета Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе; С сентября 1936 г.
помощник инспектора Центральной

армейской инспекции. С февраля 1938 г. старший преподаватель Академии Генштаба
РККА. С сентября 1939 г. заместитель начальника штаба БОВО. С 26 июля 1940 г. начальник
штаба Западного особого военного округа с 22.06.1941 Западного фронта. Арестован 8 июля
1941 г. Обвинялся в бездействии, развале управления войсками. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 22 июля 1941 г. приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение
27 июля 1941 г. Определением Военной коллегии от 31 июля 1957 г. реабилитирован. Чины
в РИА: подпоручик (1914); поручик; штабс-капитан; капитан. Награды Российской Империи:
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орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 28.04.1915); орден Свя-
того Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 28.05.1915). Воинские звания: комбриг
(13.12.1935); комдив (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Крас-
ного Знамени (22.02.1938); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КНИГА Василий Иванович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК СССР
№945

Советский военачальник. (31.12.1882, с. Митрофановское Благодарненского уезда Став-
ропольской губ. – 20.05.1961, г. Ставрополь). Украинец. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 г.
В РИА с октября 1905 г. по ноябрь 1908 г. и с июля 1914 г. по декабрь 1917 г., прапорщик.
В РККА с сентября 1918 г. Военное образование: окончил учебную команду 79-го пехотного
полка в г. Кутаис (1906); Тифлисскую школу прапорщиков (1917); Высшие военно-академи-
ческие курсы в Москве (1924); высшие политические курсы им. А. И. Микояна в г. Геленджик
(1928); особую группу Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1933). До службы в армии
В. И. Книга был батраком у помещика Соянко в с. Митрофановское. В октябре 1905 г. призван
на военную службу и зачислен рядовым в 79-й пехотный полк в г. Кутаис. В 1906 г. окончил
учебную команду и служил там же младшим унтер-офицером. В ноябре 1908 г. демобилизован
и вновь батрачил в с. Митрофановское. С началом Первой мировой войны в 1914 г. вновь был
мобилизован в армию и направлен на Кавказский фронт в 262-й пехотный Грозненский полк
66-й пехотной дивизии, по прибытии назначен вахмистром команды разведчиков. За отличия
в боях он был награжден 4 Георгиевскими крестами, Бельгийским золотым крестом, медалью и
произведен в подпрапорщики. В октябре 1916 г. командирован в 1-ю Тифлисскую школу пра-
порщиков. В феврале 1917 г. окончил ее и был направлен младшим офицером в 112-й пехот-
ный запасной полк в г. Ставрополь. После Февральской революции, с введением выборности,
избран командиром батальона. В сентябре 1917 г. из-за революционных волнений в Ставро-
польском гарнизоне переведен в г. Баку младшим офицером 279-го пехотного полка, а оттуда
направлен на Румынский фронт в 34-ю пехотную дивизию. По прибытии назначен младшим
офицером в 36-й запасной пехотный полк в г. Оргеев, там же он был избран председателем рот-
ного комитета. В период Октябрьской революции 1917 г. избран в Президиум полкового коми-
тета, председателем полковой ревизионной хозяйственной комиссии и членом Совета солдат-
ских, рабочих и крестьянских депутатов Оргеевского уезда Бессарабской губ. В начале декабря
1917 г. полковым комитетом избран делегатом на съезд 4-й армии. По возвращении с фронта в
январе 1918 г. В. И. Книга был назначен военным комиссаром и председателем военно-рево-
люционного комитета в с. Митрофановское. Участвовал в организации красногвардейских и
партизанских отрядов. В Гражданскую войну 23 сентября 1918 г. В. И. Книга убыл на фронт в
район Винодельное, где по распоряжению революционно-военного комитета Ставропольских
войск принял командование 4-м советским Ставропольским кавалерийским полком (позднее
переименован в 31-й советский Ставропольский полк). Участвовал с ним в боях на Южном
фронте против войск генерала А. И. Деникина. В мае 1919 г. назначен командиром 1-й кава-
лерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии, с которой воевал до конца войны. В ее составе
участвовал в боях с белоказаками и Кавказской армией генерала А. И. Деникина под Царицы-
ном, в Во-ронежско-Касторненской, Харьковской, Донбасской, Ростово-Новочеркасской опе-
рациях и Егорлыкском сражении. С мая по август 1920 г. бригада под его командованием вме-
сте с дивизией воевала с поляками на Юго-Западном фронте, с октября вела бои против войск
генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии и в Крыму. В конце 1920 г. – начале 1921 г. дивизия
боролась с бандитизмом на юге Украины и Северном Кавказе. За боевые отличия в годы Граж-
данской войны он был награжден тремя орденами Красного Знамени. С мая 1921 г. командир
2-го советского кавалерийского полка и комендант г. Ставрополь. С мая 1923 г. по май 1924 г.
проходил подготовку на Высших военно-академических курсах в г. Москве. С 23 мая 1924 г.
командир 1-й кавалерийской бригады 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М. Ф.
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Блинова СКВО. В 1928 г. окончил высшие политические курсы им. Микояна в г. Геленджик.
С октября 1931 г. слушатель особой группы Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.
С 12 ноября 1933 г. командир 2-й Кавказской кавалерийской им. Закавказского ЦИК диви-
зии. В 1934-1936 гг. одновременно являлся членом правительства Закавказских республик.
С декабря 1939 г. помощник начальника Управления военными конными заводами РККА. С
18 июня 1941 г. заместитель начальника 2-го отдела Управления по укомплектованию войск
Генштаба Красной армии. Великую Отечественную войну генерал-майор В. И. Книга встретил
в той же должности. С 1 октября 1941 г. командир 72-й кавалерийской дивизии СКВО. По
сформировании с 16 декабря 1941 г. дивизия входила в состав Закавказского, а с 30 декабря
Кавказского фронтов. С 4 января 1942 г. она вошла в подчинение 51-й армии Кавказского
фронта и дислоцировалась в г. Анапа. С 30 января перешла в 47-ю армию Крымского фронта и
в марте переведена на Таманский полуостров. С 15 апреля по 8 мая 1942 г. дивизия находилась
в резерве Крымского фронта, затем в составе 44-й армии была переброшена на Керченский
полуостров и вела бои в районе с. Марфовка (юго-западнее г. Керчь). 16 мая 1942 г. при взрыве
сбитого вражеского самолета генерал-майор В. И. Книга был тяжело контужен и получил ожоги
обеих рук. В течение 4 месяцев находился в госпитале, затем был назначен зам. инспектора
кавалерии Северной группы войск Закавказского фронта. В ходе битвы за Кавказ 19 октября
1942 г. генерал-майор В. И. Книга был тяжело ранен. В мае 1943 г. врачебной медицинской
комиссией Центрального военного госпиталя НКО признан ограниченно годным к службе в
Красной армии 2-й ст. С июля 1942 г. командир 6-й запасной кавалерийской бригады ОрВО.
С 14 декабря 1945 г. в отставке. Умер 20 мая 1961 г. в г. Ставрополе. Похоронен на Данилов-
ском кладбище в г. Ставрополь. Чины в РИА: подпрапорщик (1914); прапорщик (1917). Воин-
ские звания: комдив (26.11.1935); генерал-майор (04.06.1940). Награды Российской империи:
орден Георгиевский Крест 1-й степени; орден Георгиевский Крест 2-й степени; орден Геор-
гиевский Крест 3-й степени; орден Георгиевский Крест 4-й степени; орден Бельгийский золо-
той крест. Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (25.07.1920);
орден Красного Знамени (12.05.1924); орден Красного Знамени (13.02.1930); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Отечественной войны 1-й степени (30.05.1951); медаль «ХХ лет
РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Кавказа»; наградное оружие.

КНЯЗЕВ Михаил Семенович — Генерал-майор c 04.06.1940 Постановление СНК
№945

Советский военачальник. Родился (11.1897, г. Киев – 19.05.1973, г. Москва). Русский.
Из рабочих. Член ВКП(б). В РИА с октября 1916 г. В РККА с сентября 1918 г. Военное обра-
зование: Одесская школа прапорщиков (1916); Военная академия РККА (1922). До службы в
армии М. С. Князев в 1908-1916 гг. учился в Киевской гимназии, затем поступил в Киевский
университет Святого Владимира. Проучившись два месяца, в октябре 1916 г., он был мобили-
зован на военную службу и направлен в студенческий запасной батальон в г. Царицын. В фев-
рале 1917 г. поступил юнкером в Одесскую школу прапорщиков. В мае, по завершении курса
обучения, произведен в прапорщики и оставлен в школе в должности пом. курсового коман-
дира. В июне 1917 г. назначен для сопровождения команды юнкеров на фронт и убыл с ней
на тарнопольское направление. По прибытии к месту службы группа вошла в состав сводного
отряда гвардейского корпуса. С ним она принимала участие в июньском наступлении 1917 г. В
первых же боях, в результате сильного артиллерийского огня, группа понесла большие потери.
Сам М. С. Князев в этих боях был контужен и эвакуирован в госпиталь. После выздоровления
в конце августа вновь вернулся в Одесскую школу прапорщиков. В сентябре заболел тифом
и до февраля 1918 г. находился на лечении в госпиталях. В феврале 1918 г. был эвакуирован
в Полтаву. Комендант Полтавы направил его в Москву на формирование отряда Павлова и
предоставил отпуск по болезни. В сентябре 1918 г. М. С. Князев прибыл в отряд, дислоциро-
вавшийся в районе Почепа. В его составе командовал ротой, батальоном, временно исполнял
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должность командира полка. В январе 1919 г. полк был расформирован, а М. С. Князев полу-
чил назначение на должность военкома г. Умань. С мая 1919 г. был пом. командира, затем
командиром 4-го советского полка особого назначения. В его составе принимал участие в боях
с вооруженными формированиями Ю. Тютюнника и бандами в районах Христиновка, Умань,
Монастырище. В октябре был зачислен слушателем в Военную академию РККА. В апреле 1920
г. добровольцем убыл из академии на польский фронт, где назначен в 25-ю Чапаевскую стрел-
ковую дивизию на должность начальника разведки дивизии. В августе месяце вступил в коман-
дование 218-м стрелковым полком им. Степана Разина, с которым вел бои в условиях окру-
жения в районе г. Холм (Польша). В сентябре вывел полк из окружения. После окончания
Советско-польской войны 1920 г. вновь продолжил учебу в академии. В мае 1921 г. отозван
из нее для борьбы с вооруженными формированиями Н. И. Махно. В должности пом. коман-
дира и врид командира истребительного отряда № 1 участвовал в боях в районах Лозовая,
Павлоград. В августе 1921 г. вновь вернулся в академию. В августе 1922 г. окончил академию
и был направлен на стажировку в Очаковский погранотряд на должность командира роты. С
июня 1923 г. заместитель начальника губернского отряда и начальником штаба Витебского
губернского погранотряда. С марта 1924 г. начальник отдела 2-го управления Штаба РККА
Управления войсковой мобилизации. С 15 декабря 1929 г. начальник школы переподготовки
начсостава запаса и Детско-Сельской объединенной пехотной школы. С 14 декабря 1932 г.
командир 16-й стрелковой дивизии ЛВО г. Новгород.

С июня 1937 г. в распоряжении Управления по начальствующему составу РККА. С авгу-
ста 1937 г. исполнял должность старшего преподавателя кафедры тактики Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе. С 23 сентябре 1941 г. командир 272-й стрелковой дивизии, которая в
составе 7-й армии Карельского фронта вела бои с противником, наступавшим северо-восточ-
нее Ладожского озера. С 25 сентября армия была выведена из состава Карельского фронта
и переименована в 7-ю отдельную, с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В сере-
дине октября ее войска, действовавшие на медвежьегорском и кондопогском направлениях,
были выделены в Медвежьегорскую оперативную группу. С этого времени 272-я стрелковая
дивизия в составе 7-й отдельной армии обороняла рубеж между Ладожским и Онежским озе-
рами на р. Свирь. С 15 октября 1941 г. командующий Медвежьегорской оперативной груп-
пой войск Карельского фронта. С 12 февраля 1942 г. командир 315-й стрелковой дивизии
СибВО, формировавшейся в г. Барнаул Алтайского края. В июне дивизия была передислоци-
рована в ПриВО в г. Камышин, где вошла в состав 8-й резервной армии. С 13 августа 1942
г. она входила в состав Юго-Восточного, а с 19 августа Сталинградского фронтов. Во второй
половине августа ее части вели оборонительные бои севернее Сталинграда в районах Воропо-
ново, Орловка, Городище, находясь в подчинении 1-й гвардейской и 62-й армий. С 27 авгу-
ста она, действуя в составе оперативной группы Сталинградского фронта под командованием
генерала К. А. Коваленко, участвовала в контрударах по главным силам 14-го танкового кор-
пуса противника, прорвавшимся к Волге. В начале сентября 1942 г. дивизия вошла в состав
24-й армии и вела тяжелые наступательные бои, с целью разгрома группировки противника,
прорвавшейся к Волге севернее Сталинграда. В период с 18 по 23 сентября ее штаб собрал
все оставшиеся части и подразделения и отвел их на переформирование в район ст. Лапшин-
ская. Здесь дивизия находилась в составе 10-й резервной армии вплоть до 8 ноября. С 8 по 24
ноября она вновь убыла на фронт и выгрузилась на ст. Капустин Яр, где вошла в состав 51-й
армии. С 28 ноября по 3 декабря ее части совершили 300-километровый марш по маршруту
Каменный брод, Цаца, Плодовитое, Бузиновка и, войдя в 57-ю армию, заняли оборону в районе
Бузиновка. С 8 декабря она была подчинена 5-й ударной армии и участвовала в Котельников-
ской наступательной операции. Со 2 января 1943 г. дивизия в составе армии вошла в подчи-
нение Южному фронту и приняла участие в Северо-Кавказской, Ростовской наступательных
операциях. Во второй половине февраля ее части вышли к р. Миус юго-западнее г. Ровеньки,
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где перешли к обороне. 20 февраля 1943 г. «за проявленные просчеты в командовании вве-
ренными частями» генерал-майор М. С. Князев был от командования дивизией отстранен и
зачислен в распоряжение Военного совета Южного фронта. В марте назначен преподавателем
кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. В октябре направлен
в распоряжение Военного совета Волховского фронта. С 14 января 1944 г. командир 198-й
стрелковой дивизии. В составе 54-й армии Волховского, а с 15 февраля 1944 г. Ленинград-
ского фронтов участвовал в Ленинградско-Новгородской наступательной операции на Любан-
ском направлении. С февраля 1944 г. ее части наступали на островском направлении, в упор-
ных боях в условиях лесисто-болотистой местности продвинулись на десятки километров и
освободили г. Порхов. В конце апреля в составе 3-го Прибалтийского фронта дивизия была
задействована в Псковско-Островской наступательной операции. За допущенные просчеты в
руководстве дивизией М. С. Князев был отстранен от должности. С июля 1944 г. командир 43-
й запасной стрелковой дивизии СибВО. В сентябре дивизия была передислоцирована в Зап.
Украину и вошла в состав Львовского ВО. С октября 1944 по март 1945 г. ее части принимали
участие в борьбе с бандами ОУН и УПА, провели 152 операции по ликвидации бандформиро-
ваний, в ходе которых было убито 1800 бандеровцев, захвачено в плен около 5400 человек. С
февраля 1946 г. исполнял должность старшего инспектора Инспекции пехоты Красной армии
при НКО СССР. В июне 1946 г. назначен зам. начальника штаба и начальником Организаци-
онно-планового отдела Главной инспекции Сухопутных войск. С ноября 1946 г. был инспек-
тором Инспекции стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск. С марта 1947 г.
старший инспектор Инспекции БТ и MB Главной инспекции ВС СССР. В ноябре 1949 г. вновь
переведен старшим инспектором Инспекции стрелковых войск Главной инспекции ВС СССР.
В феврале 1951 г. уволен в отставку по болезни. Воинские звания: комбриг (26.11.1935); гене-
рал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(1922); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени; медаль «ХХ лет РККА
(22.02.1938); медаль За оборону Сталинграда (17.08.1943). Автор книги: «Борьба в позици-
онных условиях» (1940).
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