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КОТЕЛЬНИКОВ Леонид Иванович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК №945

Советский военачальник. Родился 21.08.1895, дер. Нохтуйск ныне – 07.1941, пропал без
вести). Русский. Ассистент (26.3.1938), доцент (4.1938). В РИА с марта 1916 г. по декабрь
1917 г., подпоручик. В армии адмирала А. В. Колчака с октября 1918 г. по декабрь 1919 г. В
РККА с декабря 1919 г. Окончил Иркутскую губернскую гимназию (1915), 1-ю Петергофскую
школу прапорщиков (1916),      стрелково-тактические КУКС РККА «Выстрел» им. Комин-
терна (1929). До службы в армии Л. И. Котельников в 1915 г. окончил Иркутскую губерн-
скую гимназию и поступил в Петроградский университет. 18 марта 1916 г., будучи студен-
том 1-го курса, поступил на военную службу и был направлен юнкером в 1-ю Петергофскую
школу прапорщиков. 20 июня 1916 г. окончил эту школу, произведен в прапорщики и про-
ходил службу младшим офицером сначала в 22-м Сибирском, затем в 264-м запасных пол-
ках. В августе 1917 г. направлен на фронт, где воевал младшим офицером в составе 3-го Тур-
кестанского стрелкового полка. В том же полку был членом, затем председателем полкового
комитета. В декабре 1917 г. демобилизован в чине подпоручика и убыл на родину. Работал в
трудовой артели по добыче золота на р. Горбыл. В Гражданскую войну Л. И. Котельников в
октябре 1918 г. был призван в армию адмирала А. В. Колчака и с декабря проходил службу
в Киренской местной команде, затем в г. Иркутск в 54-м запасном полку. 23 декабря 1919
г. в ходе вспыхнувшего в Иркутске восстания рабочих в районе ст. Батарейная подпоручик
Л. И. Котельников со своей ротой примкнул к повстанцам и участвовал в боях по овладению
городом. Затем вместе с повстанческими отрядами вошел в Народно-революционную армию
(НРА). При слиянии НРА с РККА в начале февраля 1920 г. он был назначен в 54-й Сибир-
ский полк, где исполнял должность командира роты и врид командира батальона. С апреля
1920 г. утвержден командиром батальона, а с августа командиром 15-го стрелкового полка (с
мая 1921 г. командир полка). В июне 1921 г. переведен с полком в 4-ю бригаду и допущен к
временному исполнению должности командира бригады. Через месяц вновь вступил в коман-
дование 15-м Амурским стрелковым полком. Участвовал в боях против белоказаков генерала
Г. М. Семенова и японских войск в Забайкалье. В июле 1921 г. 15-й Амурский стрелковый
полк был переформирован сначала в 6-й Амурский полк, затем в сентябре – в 1-й стрелко-
вый полк в составе 1-й Читинской стрелковой бригады. С этим полком участвовал в боях про-
тив частей генерала М. К. Дитерихса в районе г. Спасск в Приморье, затем в Волочаевской
операции и в походе против японских экспедиционных войск Меркулова. За бой под Васи-
льевкой 24 июня 1922 г. он был награжден орденом Красного Знамени. С октября 1922 г.,
после слияния 1-го и 2-го стрелковых полков, Л. И. Котельников проходил службу пом. коман-
дира и врид командира 5-го Амурского стрелкового полка в составе 2-й Приамурской стрел-
ковой дивизии. В мае 1924 г. Л. И. Котельников убыл в распоряжение начальника штаба 5-й
армии и назначен в 36-ю стрелковую Забайкальскую дивизию на должность командира 108-го
стрелкового полка. С 1 марта 1925 г. командир 105-го Ленинградского полка 35-й стрелковой
дивизии СибВО. В этой должности участвовал в боях на КВЖД. Полк под его командованием
особо отличился под Чжалайнором в период 17—18 ноября 1929 г. Приказом по ОКДВА от
3 марта 1930 г. за боевые отличия в конфликте на КВЖД Л. И. Котельников награжден орде-
ном Красного Знамени. В августе 1931 г. он был переведен на преподавательскую работу в
Военно-техническую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского, исполнял должность препода-
вателя факультета механизации и моторизации. В мае 1932 г. на базе этого факультета была
создана Военная академия механизации и моторизации РККА (с 1933 г. – им. И. В. Сталина),
а Л. И. Котельников назначен в ней руководителем по кафедре тактики. С декабря 1936 г.
исполнял должность руководителя кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М.
В. Фрунзе. Приказом по академии от 26 марта 1938 г. утвержден в ученом звании ассистент, с
апреля 1938 г. доцент. С октября 1938 г. старший преподаватель кафедры автобронетанковых
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войск, с 8 января 1941 г. начальник кафедры тактики автобронетанковых войск Военной ака-
демии РККА им. М. В. Фрунзе. С началом Великой Отечественной войны генерал-майор Л.
И. Котельников состоял в распоряжении Военного совета МВО, затем в начале июля 1941 г.
был назначен командиром 1-й Московской дивизии народного ополчения Ленинского района
Москвы. После пополнения личным составом и вооружением дивизия была подчинена 33-й
армии Резервного фронта и заняла исходные позиции в районе г. Спас-Деменск, где и приняла
боевое крещение. В ходе пятидневных боев в окружении с превосходящими силами против-
ника дивизия упорной обороной и контратаками наносила противнику значительный урон в
живой силе и технике. В районе г. Рославль ее части прорвали кольцо окружения и вышли
с боями к своим войскам у дер. Тарутино. Командир дивизии генерал-майор Л. И. Котельни-
ков из окружения не вышел и числится пропавшим без вести. Воинские звания: полковник;
комбриг (13.02.1937); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР; 3 ордена Красного Зна-
мени (1923 №12106; 1923 №243; 03.03.1930 №44); орден Отечественной войны 1-й степени
(06.05.1965, посмертно), медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

КОТЕЛЬНИКОВ      Яков      Георгиевич      – Генерал-майор с 04.06.1940 Поста-
новление СНК №945

Советский военачальник. (10.12.1892, г. Краснослободск Пензенской губ. —14.10.1941,
погиб на Западном фронте). Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РИА с июля 1914 по июль
1918 г. В РККА с сентября 1918 г. Окончил Тифлисскую школу прапорщиков (1915), курсы
«Выстрел» (1929). До призыва в армию Я. Г. Котельников в 1909 г. окончил в г. Красносло-
бодск четырехклассное городское училище. С началом Первой мировой войны в июле 1914
г. был мобилизован на военную службу и направлен в 536-ю пешую Пензенскую дружину, с
которой убыл в Закавказье в г. Нахичевань. В мае 1916 г. переведен в 218-й запасной пехотный
полк в Тифлисе, откуда в июле командирован в Тифлисскую школу прапорщиков. 14 ноября
окончил ее и назначен младшим офицером в 601-ю пешую Тобольскую дружину, находившу-
юся на охране русско-персидской границы на участке Араздаян – Ордубад. В 1917 г. изби-
рался членом ротного и дружинного комитетов. После расформирования дружины в марте
1918 г. был прикомандирован к штабу Кавказского ВО, где временно исполнял должность
пом. старшего адъютанта отделения пополнения пехоты. В июле округ был расформирован,
а Я. Г. Котельников уволен в запас. Последний чин подпоручик. В Гражданскую войну 18
сентября 1918 г. он призван в РККА и назначен в 24-ю Симбирскую железную стрелковую
дивизию полковым адъютантом 213-го стрелкового полка. С ноября 1920 г. в той же дивизии
исполнял должность пом. начальника штаба 71-й стрелковой бригады, с июня 1921 г. – млад-
шего и старшего пом. начальника штаба дивизии, с сентября – начальника штаба 71-й стрел-
ковой бригады. Воевал с дивизией на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака
(под Симбирском, Самарой, Сызранью, Бузулуком, Оренбургом, Орском, Белебеем, Бугурус-
ланом, на р. Белая и под Верхнеуральском), зимой и весной 1920 г. сражался на Юго-Восточ-
ном фронте с войсками генерала А. И. Деникина (в 9-й армии), летом и осенью участвовал
в боях с белополяками на Западном фронте (в районах Мозырь, Овруч, Луцк, на р. Буг, под
г. Дубно и Изяслав). В конце 1920 – первой половине 1921 г. боролся с петлюровцами, бан-
дами Тютюнника, Хмары, Заболотного, Лыхо и других в Подольской и Одесской губ., а также
выполнял задачи по охране на румынской границе. С 1 января 1922 г. После войны продол-
жал службу в 24-й Самаро-Симбирской железной стрелковой дивизии начальником штаба 71-
го и 70-го стрелковых полков. С декабря 1928 по август 1929 г. проходил подготовку на кур-
сах «Выстрел», после возвращения в дивизию временно командовал 70-м Черкасским стрел-
ковым полком. С 1 января 1931 г. переведен в 17-ю Горьковскую стрелковую дивизию МВО
командиром 51-го стрелкового полка. В июне 1938 г. назначен пом. командира 19-й стрелко-
вой дивизии ОрВО, с октября 1938 г. по февраль 1939 г. временно командовал этой дивизией.
С 19 августа 1939 г. полковник Я. Г. Котельников вступил в командование 120-й стрелковой
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дивизией. В феврале 1940 г. переведен на должность командира 34-й запасной стрелковой
бригады. Одновременно с 15 мая по 12 ноября исполнял должность коменданта г. Воронеж.
10.02.1941 назначен командиром 19-й стрелковой дивизии. С началом Великой Отечественной
войны дивизия с 25 июня 1941 г. вошла в 30-й стрелковый корпус ОрВО, а в начале июля пере-
дана в 28-ю армию резерва Ставки ГК. Затем перешла в 24-ю армию Фронта резервных армий
и участвовала в Смоленском сражении на ельнинском направлении. 1 августа генерал-майор
Я. Г. Котельников был отстранен от командования и арестован органами НКВД. В конце сен-
тября освобожден, однако в дивизию не прибыл и находился при штабе 24-й армии. В начале
октября в ходе начавшейся Вяземской оборонительной операции ее войска вынуждены были
вести тяжелые бои в окружении. 7 октября Я. Г. Котельников принял командование отрядом и
организовал оборону нас. пункта Семлево с целью обеспечения выхода войск, двигавшихся из
Дорогобужа и Подмошья через Семлево на Вязьму. Затем в течение нескольких дней с этим
же отрядом вел тяжелые бои в районе Панфилово, обеспечивая отход войск 24-й армии. После
этого пытался прорвать кольцо окружения и выйти к своим. В последней атаке 14 октября
генерал-майор Я. Г. Котельников погиб. Воинские звания: полковник (22.12.1935); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Отечественной войны 1-й ст.
(06.05.1965 посмертно); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

КРАМАРЧУК Дмитрий Васильевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК №945

Советский военачальник (1898–2.12.1945); Украинец. В ВКП(б) с 1926. В РККА с 1919,
участник Гражданской войны. Должности в НКВД: начальник Высшей школы войск НКВД
СССР 05.1939–1941; начальник штаба истребительных батальонов НКВД Москвы и Москов-
ской области (06.1941); начальник 4-го отдела УНКВД по Москве и Московской области
(08.1941). Должности в РККА: начальник Западной группы войск Московской зоны обороны
и командующий войсками оборонительного рубежа г. Москвы (15.10.1941-1942); комендант
157-го укрепленного района (Московского) (1942–1944); начальник Отдела военно-учебных
заведений Московского военного округа (08.1944–1945); временно исполняющий должность
заместителя командующего войсками МВО по вузам (03.1945-2.12.1945). 2 декабря 1945 года
погиб в автокатастрофе. Воинские звания: комбриг (25.05.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красной Звезды 1938; орден Красной Звезды (22.01.1942); медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938).

КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Николаевич  – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановле-
ние СНК №945

Советский военачальник. Родился 25 ноября 1893 года в г. Рыбинск Ярославской губер-
нии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РККА с 1918 г. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Казанское военное училище (1914); Военная академия РККА (1923).
Должности в РИА: С 1913 г. портупей-юнкер Казанского военного училища. С 1 октября 1914
г. младший офицер 2-го пехотного Софийского полка. С 26 января 1915 г. командир роты 1-
го пехотного Невского полка. Должности в РККА: С 1918 г. командир 3-й бригады 12-й стрел-
ковой дивизии, воевал на Южном фронте против генерала Корнилова. C 12 декабря 1919 г.
начальник штаба 12-й стрелковой дивизии. С 12 сентября 1920 г. слушатель Академии Гене-
рального штаба. С 1924 г. начальник отделения Разведывательного управления штаба РККА.
В 1924–1927 гг. был командирован в Германию. С октября 1929 г. начальник штаба 10-го
стрелкового корпуса МВО. С 16 июля 1930 г. начальник факультета, преподаватель, началь-
ник кафедры организации и мобилизации войск Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе.
С 1935 г. заместитель начальника 4-го отдела Генштаба РККА. С 1938 г. старший препода-
ватель Академии Генерального штаба по кафедре оперативного искусства. С 1940 г. началь-
ник 7-го отдела УБП РККА. С 1941 г. начальник Управления запасных частей и маршевых
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пополнений фронта. В 1943 г. принимал участие в военных действиях в составе 1-й Поль-
ской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко. В 1945–1946 гг. заместитель начальника Воен-
ной миссии в Польше. В 1946 г. старший преподаватель, заместитель начальника кафедры
стратегии Академии Генерального штаба. C 1961 г. консультант кафедры стратегии и опера-
тивного искусства Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. С 1968 г. в отставке.
Умер 22 мая 1971 г. в  г. Москве. Чины в РИА: подпоручик (ст. с  12.07.1914); поручик;
штабс-капитан (ст. с 23.05.1916 вп. 02.07.1916). Воинские звания: комбриг (26.11.1935); гене-
рал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); 4 ордена Красного Зна-
мени (03.11.1944); орден Кутузова 2-й степени (09.08.1945); орден Отечественной войны 1-й
степени; орден Красной Звезды (22.01.1942); орден Знак Почета (22.02.1938); медаль «ХХ лет
РККА» (22.02.1938). Труды: Сборник «Против Деникина»: От Воронежа до Новороссийска.

КРИВОШЕИН Семен Моисеевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
№945

Советский военачальник. Родился родился 28 ноября 1899 г. в Воронеже в семье кустаря.
Еврей. Закончил семь классов воронежской гимназии (1917). Во время учебы в гимназии с
декабря 1914 г. по июнь 1916 г. занимался репетиторством в г. Острогожске. В ВКП(б) с 1919
г. Образование. Окончил Новочеркасские кавалерийских КУКС (1926); ВА им. Фрунзе (1931);
ВАК при ВВА им. Ворошилова (1952). Служба в армии. В РККА, добровольно с июля 1918
г. Участие в войнах, военных конфликтах. Гражданская война (Южный фронт, Денинкин,
Крым, Врангель). Советско-польская война (1920). Борьба с бандитизмом (Махно на Укра-
ине, Рябоконь на Северном Кавказе). Испанская гражданская война. Польский поход (1939).
Советско-финляндская война (1939 – 1940). Великая Отечественная война. Служба в Крас-
ной Армии. С июля 1918 г. красноармеец 107-го стрелкового полка Воронежской губернии.
С мая 1919 г. красноармеец 12-го кавалерийского полка (12-я стрелковая дивизия, Южный
фронт). С ноября 1919 г. – военком эскадрона 34-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской
дивизии (1-я Конная армия). С апреля 1920 г. последовательно назначался на должность воен-
кома в 31-м, 33-м и 34-м кавалерийских полках. С сентября по ноябрь 1920 г. временный
военком 2-й кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. С ноября
1920 г. инструктор политического отдела 6-й кавалерийской дивизии. С января 1921 г. Заве-
дующий разведкой 2-й кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии (1-я Конная армия,
Северо-Кавказский ВО). С июля 1921 г. офицер для поручений при командире 1-й бригады.
С мая 1922 г. командира взвода, а с января 1923 г. командир эскадрона 32-го кавалерийского
полка. С октября 1923 г. командир эскадрона 27-го кавалерийского полка (5-я кавалерийская
дивизия, Северо-Кавказский ВО). С ноября 1925 г. по сентябрь 1926 г. слушатель Новочер-
касских кавалерийских курсов усовершенствования командного состава. С сентября 1926 г.
командир эскадрона 27-го кавалерийского полка (5-я кавалерийская дивизия, Северо-Кавказ-
ский ВО). С сентября 1928 г. по май 1931 г. слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе.
С мая 1931 г. начальник штаба 7-го механизированного полка 7-й кавалерийской дивизии
(Ленинградский ВО). С февраля 1933 г. помощник начальника 1-го отделения Управления
моторизации и механизации РККА. С мая 1934 г. командир 6-го механизированного полка 6-
й казачьей дивизии БВО. В 1935 г. направлялся в служебные командировки в Чехословакию
и Францию, за что был награждён орденом Красной Звезды. С сентября 1936 по март 1937 г.
добровольцем принимал участие в ходе Гражданской войны в Испании, где командовал тан-
ковым отрядом и участвовал в том числе в обороне Мадрида. За участие в боевых действиях
на территории Испании Семён Моисеевич Кривошеин был награждён орденом Ленина. После
возвращения в СССР Приказом НКО № 02524 от 21.07.1937 г. назначен на должность коман-
дира 8-й отд. механизированной бригады (Киевский ВО), в октябре 1938 г. преобразованной в
29-ю отд. легкотанковую бригаду, после чего она была передислоцирована в Белорусский ВО.
В 1938 г. по заданию Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова Кривошеин был направ-
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лен в район боёв у озера Хасан в качестве представителя комиссии по расследованию при-
чин неудачных боевых действий. После возвращения из командировки вновь был назначен
на должность командира 29-й отд. легкотанковой бригады. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в ходе Польского похода, во время которых 22 сентября 1939 г. совместно с генералом
Г. Гудерианом принял участие в ходе передачи Бреста-над-Бугом в состав СССР. Вскоре при-
нял участие в ходе советско-финской войны: 27 февраля 29-я танковая бригада под командо-
ванием Кривошеина в составе 256 танков Т-26 была передислоцирована из Бреста, а в марте
наряду с 34-м стрелковым корпусом штурмом овладела Выборгом. Приказом НКО № 02069 от
09.05.1940 г. назначен командиром 15-й мотострелковой дивизии. НКО Приказом № 0066 от
04.06.1940 г. – назначен командиром 2-й танковой дивизии (3-й механизированный корпус).
Приказом НКО № 05504 от 09.12.1940 г. назначен на должность начальника Автобронетанко-
вого управления Прибалтийского ОВО. Приказом НКО № 0012 от 11.03.1941 г. командир 25-
го механизированного корпуса (Харьковский ВО). С июля 1941 г. корпус под командованием
Кривошеина вёл наступательные и оборонительные боевые действия против войск противника
в районе городов Рогачёв, Жлобин и Гомель. Вскоре принял участие в обороне Могилёва.
Приказом НКО № 001056 от 10.10.1941 г. назначен начальником Управления боевой подго-
товки Главного автобронетанкового управления РККА. Приказом НКО № 015 от 01.1943 г.
назначен начальником Управления боевой подготовки Главного управления формирования и
боевой подготовки БТиМВ КА. Приказом НКО № 0708 от 07.02.1943 г. назначен командиром
3-го механизированного корпуса, который принимал участие в ходе Курской битвы, а затем в
Белгородско-Харьковской наступательной операции. Приказом НКО № 306 от 23.10.1943 г. за
мужество и героизм личного состава 3-й механизированный корпус был преобразован в 8-й
гв. механизированный, который вскоре принял участие в боевых действиях в ходе Житомир-
ско-Бердичевской наступательной операции, во время которой прошёл до 300 км и участвовал
в освобождении ряда населённых пунктов, в том числе городов Казатин и Бердичев. Приказом
НКО № 051 от 10.02.1944 г. назначен командиром 1-го механизированного корпуса, который
принял участие в ходе Проскуровско-Черновицкой, Белорусской, Висло-Одерской и Берлин-
ской наступательных операций, за время которых отличился при форсировании реки Щара,
освобождении Слонима, Бреста и Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 мая 1945 г. за умелое командование корпусом и личное мужество генерал-лейтенанту тан-
ковых войск Семёну Моисеевичу Кривошеину присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5869). После окончания войны Кри-
вошеин продолжил командовать 1-м механизированным корпусом в составе Группы совет-
ских войск в Германии, в июле 1945 г. преобразованным в 1-ю механизированную дивизию.
Приказом МВС СССР № 0530 от 29.07.1946 г. начальник кафедры тактики бронетанковых и
механизированных войск Военной академии имени М. В. Фрунзе. Приказом МВС № 01525
от 03.10.1949 г. с 12 октября 1949 г. зачислен в распоряжение Главного управления кадров
ВС СССР для направления на лечение с выплатой полного денежного содержания в течение 6
месяцев. Приказом МВС №01419 от 14.03.1950 г. назначен командующим БТиМВ Одесского
ВО. Приказом ВМ № 027у от 22.12.1951 г. (п «6») за безответственное отношение к своим
служебным обязанностям и плохое руководство подготовкой бронетанковых и механизирован-
ных войск округа от должности командующего БТиMB Одесским ВО отстранен. Приказом
ВМ № 034 от 04.01.1952 г. Зачислен в распоряжение командующего БТ и MB СА. С февраля
по ноябрь 1952 г. слушатель высших академических курсов при Высшей Военной академии
имени К. Е. Ворошилова. С 4 ноября 1952 г. в распоряжение командующего БТ и MB СА.
Герой Советского Союза (29 мая 1945). Умер 16 сентября 1978 г. в Красногорске Московской
области. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3). Приказом МО СССР
№ 01185 от 04.05.1953 г. Уволен в запас по ст. 59 пункту «б» (по болезни) с правом ноше-
ния военной формы с особыми отличительными знаками на погонах. Воинские звания: Герой
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Советского Союза (29.05.1945); полковник (29.01.1936); комбриг (Приказ НКО № 1555/п от
10.04.1937), генерал-майор (Постановление СНК СССР № 945 от 04.06.1940), генерал-лейте-
нант т/в (Постановление СНК СССР № 900 от 21.08.1943). Награды СССР: медаль «Золотая
Звезда» (№ 5869, 29.05.1945); 3 ордена Ленина (02.01.1937; 21.02.1945; 29.05.1945); 3 ордена
Красного Знамени (13.02.1930; 03.11.1944, 1949); орден Кутузова 1-й степени (06.04.1945);
орден Суворова 2-й степени (27.08.1943); орден Кутузова 2-й степени (1944); орден Красной
Звезды (1935); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»; медаль «За
взятие Берлина». Награды иностранных государств: орден «Крест Грюнвальда» (ПНР); медаль
За Варшаву 1939-1945.

КРУГЛЯКОВ Тимофей      Петрович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК №945

Советский военачальник. Родился 5 ноября 1890 г. станица Ермаковская области вой-
ска Донского, ныне Тацинского района Ростовской обл. – 24.05.1966, г. Казань). Русский. Из
Казаков. Член ВКП (б). В РИА с октября 1911 по февраль 1918 г. В Красной гвардии с марта
1918 г. В РККА с июня 1918 по февраль 1921 г. и с октября 1929 г. Участие в войнах: Пер-
вая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: 3-я Иркутская школа прапорщиков (1917); КУВКС РККА
«Выстрел» (1930); особый факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1936).
Должности в РИА: В октябре 1911 г. был призван в армию и проходил службу рядовым и млад-
шим взводным фейерверкером в 52-й артиллерийской бригаде (в г. Порт-Петровск и Темир-
Хан-Шура). С началом Первой мировой войны в августе 1914 г. с бригадой убыл на Запад-
ный фронт, где воевал против Австро-Германских войск в должностях «взводный фейервер-
кер» и «подпрапорщик 1-го дивизиона» этой бригады. За боевые отличия он был награжден
Георгиевским крестом 1, 2, 3 и 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й степени. За боевые
отличия Т. П. Кругляков был произведен в подпрапорщики и в октябре 1916 г. командирован
юнкером в 3-ю Иркутскую школу прапорщиков. После ее окончания в январе 1917 г. направ-
лен в 214-й пехотный запасной полк в г. Новохоперск, где проходил службу младшим офи-
цером и командиром роты последний чин – подпоручик. При проезде казачьего эшелона с
фронта в Донскую область в октябре – ноябре 1917 г. по решению Новохопёрского ревкома
участвовал с ротой в разоружении казаков. После демобилизации в феврале 1918 г. убыл к
месту жительства семьи и работал зав. военным отделом станичного Зимниковского испол-
кома Сальского округа. В Гражданскую войну в марте 1918 г. сформировал Зимниковский
краснопартизанский добровольческий отряд и выступил с ним против белогвардейских частей
генерала Попова. В марте он был назначен начальником Зимниковского краснопартизанского
добровольческого отряда. В августе на базе этого отряда был развернут 2-й социаовлению
штаба обороны Царицына отряд переброшен в район Жутово, Котельники, и на его базе был
сформирован Жутовский боевой участок, а Т. П. Кругляков утвержден его начальником. При
реорганизации отрядов в регулярные части Кр. армии в июне 1918 г. назначен командиром
отдельной бригады в составе 10-й армии (образована на базе Жутовского боевого участка). С
этими частями воевал на Царицынском фронте против войск генерала А. И. Деникина; коман-
довал бригадами в 37-й и 39-й стрелковых дивизиях на Южном фронте (04.1919-02.1920);
врид начальника 39-й стрелковой дивизии (01.10.1919-05.10.1919); находился на лечении в
госпитале в станице Великокняжеская (02.1920-08.1920); воевал с белополяками на Запад-
ном фронте врид начальника 47-й стрелковой дивизии (08.08.1920-30.09.1920); командо-
вал 140-й стрелковой бригадой 47-й стрелковой дивизии (01.1921-03.1921); После войны
в марте 1921 г. Т.П. Кругляков был уволен в запас и вернулся на родину. После войны
Постановлением РВС 1-й Конной армии от 20.2.1921 откомандирован в распоряжение
Донского комитета ВКП(б) для усиления советской работы и затем был председателем
Мелеховского станичного исполкома Новочеркасского округа; председателем Зимниковского
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райисполкома Сальского округа (03.1924-06.1928); управляющим отделением Северо-Кав-
казского сельхозбанка в г. Ставрополь и заведующим организационным отделом Ставро-
польского окружного исполкома (06.1928-08.1930); возвращен в кадры РККА и направлен
на учебу на курсы «Выстрел». (08.1930-07.1931); помощник командира 50-го стрелко-
вого полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии МВО (07.1931-01.1932); помощник
командира 165-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии МВО (01.1932-10.01.1932);
командир и военный комиссар 219-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии в г.
Славгород Алтайского края СибВО (10.01.1932-22.11.1934); слушатель особого факультета
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. (22.11.1934-11.1936); помощник командира
96-й стрелковой дивизии КВО в г. Проскуров (11.1936-15.06.1937); командир 56-й стрел-
ковой дивизии ЛВО (15.06.1937-14.07.1937); командир 99-й стрелковой дивизии г. Умань.
КВО (14.07.1937-30.12.1937); член Военного совета ХВО (30.12.1937-08.03.1939); замести-
тель командующего войсками СКВО (08.03.1939-22.07.1940); помощник командующего вой-
сками ОрВО по вузам (22.07.1940-24.06.1941); помощник командующего войсками САВО по
ПВО и командующим Среднеазиатской зоной ПВО (24.06.1941-04.1942); С апреля 1942 г.
исполнял должность зам. командующего Войсками ПВО страны, а с июля вновь командовал
войсками Среднеазиатской зоны ПВО. С октября был представителем Центрального штаба
партизанского движения на Сталинградском фронте. С реорганизацией штаба с января по март
1943 г. состоял в распоряжении ГУК НКО, затем был назначен зам. командующего формиро-
вавшейся в МВО 4-й гвардейской танковой армии. В связи с прекращением формирования
в апреле переведен на ту же должность в 3-ю резервную армию. В июле она была переимено-
вана в 21-ю армию и с 15 июля включена в состав войск Западного фронта. С 30 июля 1943 г.
генерал-майор Т. П. Кругляков исполнял должность командира 69-го стрелкового корпуса и
в составе 21-й армии, затем 68-й и 33-й армий участвовал с ним в Смоленской, Спас-Демен-
ской, Ельнинско-Дорогобужской, Смоленско-Рославльской наступательных операциях, в осво-
бождении г. Ельня. В этих операциях показал себя «требовательным к себе и подчиненным,
тактически грамотным командиром, умеющим правильно организовать взаимодействие родов
войск» (из боевой характеристики). За боевые отличия он был награжден орденом Кутузова
2-й ст. (сентябрь 1943). С 23 ноября 1943 г. командовал 113-м стрелковым корпусом, кото-
рый входил в 49-ю и 31-ю армии Западного и 3-го Белорусского фронтов. В этой должности
участвовал в Витебско-Оршанской наступательной операции. За потерю управления корпусом
в ходе операции он был 30 мая 1944 г. от должности отстранен и зачислен в распоряжение
ГУК НКО, командир 46-й запасной стрелковой дивизии ПриВО (07.1944-15.01.1946); началь-
ник Управления строительства и расквартирования войск Казанского ВО затем с 6 февраля
ПриВО. (15.01.1946-06.02.1946); В октябре 1946 г. по оргмероприятиям переведен на долж-
ность военного комиссара Татарской АССР. 06.07.1954 уволен в запас. Похоронен на братском
кладбище г.Ростов-на-Дону. Звания в РККА: полковник (приказ НКО №01714 от 30.12.1935);
комбриг (15.06.1937); комдив (31.12.1937); комкор (приказ НКО №271 от 09.02.1939); гене-
рал-майор (04.06.1940). Награды Российской империи: орден Георгиевский крест 4-й степени
№ 17678 – за отличия в боях под Тарнавкой и Высокой 27 августа 1914. орден Георгиевский
крест 3-й степени № 3742 – в боях 15 и 16 мая 1915 при взятии Синявы; находясь всё время
на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем неприятеля, поддерживал непре-
рывную связь с пехотой и, кроме того, своими наблюдениями способствовал успешному дей-
ствию батареи. Георгиевский крест 2-й степени – в боях с 10 по 15 июля 1915 у деревни
Майдан-Островской, будучи передовым наблюдателем в окопах 207-го пехотного Новобаязет-
ского полка, находясь под действительным ружейным огнём и тяжёлой артиллерии против-
ника, давал ценные указания относительно расположения батарей противника 15 июля 1915,
обнаружил шести-орудийную батарею противника. Корректировал стрельбу своей батареи,
результатом чего неприятельская батарея, всё время до того стрелявшая по окопам 207-го
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полка, замолчала и на другой день, на прежней позиции её уже не было. Орден Георгиевский
крест 1-й степени – в боях 27 июля 1915 под деревней Потоки, находясь передовым наблю-
дателем в пехотных цепях 206-го пехотного Сальянского полка под перекрёстным ружейным
и артиллерийским огнём, поддерживал беспрерывную связь наблюдательного пункта с бата-
реей, исправляя под огнём перебиваемые снарядами провода. Тёмно-бронзовая Французская
медаль – за бои против неприятеля (награждён 9 октября 1915). нашёл скрытую неприятель-
скую батарею, корректировал стрельбу, после которой вражеская батарея замолчала и более
не обстреливала фланг нашей пехоты. Орден Георгиевская медаль 4-й степени № 386100 –
в боях под Мацарже на позиции на Погорелом острове с 20 по 23 февраля 1916 под огнём
тяжёлой артиллерии и огнём с аэропланов 2.1938). Награды СССР: орден Ленина, орден Крас-
ного Знамени (20.02.1928); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Кутузова 2-й степени
(28.09.1943); орден Красной Звезды (03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

КРУПНИКОВ Александр Маркович  – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК №945

Советский военачальник. (21.05.1892, дер. Залесье Жировицкой вол. Слонимского уезда
Гродненской губернии. – 30.03.1976, г. Хабаровск). Белорус. Из крестьян. Член ВКП(б).В РИА
с октября 1913 по ноябрь 1917 г. В РККА с мая 1918 г. Участия в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Окончил учебную команду 165-го пехотного Луцкого полка в г. Киев (1914), 6-месячные поли-
тические курсы при 67-й отдельной бригаде в г. Уфа (1921), КУВНАС при Военной акаде-
мии РККА им. М. В. Фрунзе (1926), курсы командиров-единоначальников при Военно-поли-
тической академии РККА им. Н. Г. Толмачёва (1931). До службы в армии А. М. Крупников
работал на винокуренном заводе Микульского в Жировицкой волости Слонимского уезда. В
октябре 1913 г. призван на военную службу и направлен рядовым в 165-й пехотный Луцкий
полк 42-й пехотной дивизии в г. Киев, там же окончил учебную команду. С началом Первой
мировой войны в составе полка отделенным и взводным командиром, младшим и старшим
унтер-офицером воевал на Западном фронте. За боевые отличия произведен в подпрапорщики
и с октября 1916 г. командовал взводом маршевой роты в 251-м запасном пехотном полку в
Москве. Во время Октябрьской революции 1917 г. командиром роты этого полка участвовал
в боях против юнкеров, занимавших Красную площадь. При подавлении мятежа был ранен в
руку и лечился в госпитале в Лефортове. В Гражданскую войну 15 мая 1918 г. добровольно
вступил в РККА и был назначен командиром роты в 1-й Приволжский советский полк. 20 авгу-
ста с маршевой ротой убыл на Восточный фронт и влился с ней в 42-й стрелковый полк 2-й бри-
гады 5-й стрелковой дивизии. Командиром роты и батальона этого полка воевал против адми-
рала А. В. Колчака. В марте 1919 г. под Уфой был ранен и эвакуирован в самарский госпиталь,
после выздоровления там же в Самаре принял маршевую роту и убыл с ней на Южный фронт
в 33-й Рабоче-крестьян-ский стрелковый полк 12-й стрелковой дивизии. Командиром роты
этого полка сражался с деникинскими войсками на направлении ст. Лиски, Старый Оскол. В
октябре заболел тифом и лечился в полевых госпиталях и в г. Пенза, затем с января 1920 г.
командовал Отдельной Курганской караульной ротой. С октября там же в Кургане командо-
вал батальоном 265-го полка ВНУС 23-й дивизии ВНУС. Зимой 1920-1921 гг. участвовал с
ним в подавлении кулацких восстаний. С мая по сентябрь 1921 г. А. М. Крупников учился
на политических курсах при 67-й отдельной бригаде в г. Уфа, затем был пом. начальника и
начальником этих курсов. В декабре 1921 г. назначен пом. военкома 199-го стрелкового полка
(в городах Уфа и Симбирск). В мае 1922 г. влился с ним во 2-й Симбирский стрелковый полк
1-й Казанской стрелковой дивизии и утвержден военкомом этого полка. С июня 1922 г. был
пом. военкома, а с августа 1922 г. военкомом 1-го Казанского стрелкового полка. С сентября
1924 г. исполнял должность пом. начальника политотдела дивизии. С 20 сентября 1925 по 10
июля 1926 г. учился на КУВНАС при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, по окон-
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чании назначен командиром батальона в 34-й стрелковый полк 12-й стрелковой им. Сибрев-
кома дивизии СибВО в г. Омск. (пр № 457 от 10 июля 1926) С марта 1928 г. командир 2-
го Кавказского стрелкового полка 1-й Кавказской стрелковой дивизии ККА в г. Ахалцих. С
октября 1930 г. служил в штабе ККА начальником 6-го отдела. С декабря 1936 г. начальник 2-
го отдела штаба ЗакВО. Приказом № 125-1935 г. награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени ЗСФСР. С 12 июля 1937 по 4 апреля 1938 г. временно командовал 20-й горнострелковой
дивизией в г. Ленинакан, затем вновь служил в штабе округа инспектором вузов, а с июля 1939
г. начальником спецгруппы Военного совета округа. С 9 мая 1940 г. командир 63-й стрелко-
вой дивизии им. М. В. Фрунзе ЗакВО. Начало Великой Отечественной войны встретил в той
же должности. В августе 1941 г. участвовал с дивизией в походе в Иран. В сентябре назначен
начальником Управления тыла и зам. командующего 47-й армии, действовавшей в Иране. В
начале октября Полевое управление и штаб армией были выведены из Ирана на Северный
Кавказ, а 17 ноября генерал-майор А. М. Крупников переведен на ту же должность в 44-ю
армию. В конце декабря 1941 – начале января 1942 г. в составе Северо-Кавказского фронта
участвовал с ней в Керченско-Феодосийской десантной операции, затем в боях на Керчен-
ском полуострове (с конца января 1942 г. – на Крымском фронте). С 15 марта 1942 г. испол-
нял должность пом. командующего войсками Крымского фронта по формированиям. После
поражения советских войск в Крыму и эвакуации их на Таманский полуостров в мае фронт
был расформирован, а генерал-майор А. М. Крупников 10 июня назначен начальником штаба
Управления тыла Северо-Кавказского фронта. С 31 июля был начальником штаба Управления
тыла Черноморской группы войск Закавказского фронта, а с 5 ноября зам. командующего по
тылу и начальником тыла этой группы войск. В этих должностях участвовал в битве за Кавказ.
С апреля 1943 г. А. М. Крупников исполнял должность начальника штаба Управления тыла
Северо-Кавказского, затем Центрального (с 20 октября – Белорусского) фронтов. Участвовал в
Курской битве, Орловской и Черниговско-Припятской наступательных операциях. С 10 фев-
раля 1944 г. заместитель командующего войсками по тылу и начальник тыла Северо-Западного
фронта. С апреля 1944 г. был заместитель командующего войсками СКВО по МТО. С 4 мая
1944 г. заместитель командующего войсками по тылу и начальник тыла 38-й армии. С послед-
ней воевал на 1-м, а с ноября 1944 г. 4-м Украинских фронтах. Участвовал в Львовско-Сан-
домирской, Карпатско-Дуклинской, Западно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской
наступательных операциях. С марта 1947 г. начальник тыла Восточно-Сибирского военного
округа. С декабря 1948 г. начальник тыла ЗабВО. С сентября 1952 г. начальник тыла глав-
кома войсками Д. Востока. С апреля 1953 г. начальник тыла ДВО. 31 октября1958 г. уволен в
отставку. Член ЦИК Грузинской ССР (1929– 1931). Воинские звания: полковник (05.12.1935);
комбриг (17.05.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (18.02.1958). Награды
СССР: орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 2-й ст., орденами
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени ЗСФСР, медалями, а также 2 иностранными
орденами и медалью.

КРУСТЫНЬШ Андрей Николаевич – Генерал-майор с 29.12.1940 Постановление
СНК №2685

Советский военачальник. (2.07.1884 – 16.10.1941). Латыш. В РККА с 1940 г. В 1905
—1908 годах обучался в военном училище. После его окончания проходил службу в 178-м
пехотном Венденском полку, который до 1910 года дислоцировался в Либаве, а после этого
в Пензе. С 1916 года в составе 6-го Тукумского латышского стрелкового батальона (позднее
преобразованного в 6-й Тукумский латышский стрелковый полк, командиром которого Кру-
стиньш становится 13 апреля 1917 года) участвует в боях Первой мировой войны. Участник
Митавской операции и обороны Рижского залива. В ноябре 1917 года из-за конфликта с боль-
шевиками был вынужден покинуть полк. В апреле-августе 1918 года находился в оккупиро-
ванной германскими войсками Латвии. Вступил в 3-ю Латвийскую стрелковую бригаду армии
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Латвийской Социалистической Советской Республики и был назначен начальником штаба.
После поражений в мае 1919 года арестован и осужден трибуналом в Великих Луках. 14 сен-
тября 1919 года совершил побег через линию фронта в Латвию, где присоединился к латвий-
ской армии и в октябре принял командование 8-м Даугавпилским полком. Участвовал в сраже-
ниях против войск Бермонт-Авалова. 21 ноября 1919 года произведен в полковники. В начале
1920 года полк под его командованием успешно действовал в направлении Виляки, Куправы
и Катлесей. 1 апреля 1922 года Крустиньш назначен заместителем командира 3-й Латгальской
дивизии, в январе 1925 командиром 1-й Курземской дивизии. 22 июня 1925 года произведен
в генералы. 25 октября 1933 года назначен командиром 3-й Латгальской дивизии. Должности
в РККА: После ввода Красной Армии на территорию Латвии и создания Латвийской Совет-
ской Социалистической Республики в июне – августе 1940 командир 3-й дивизии латвийской
народной армии. После вхождения Латвии в состав СССР её армия была преобразована в
24-й Территориальный корпус. Крустиньш назначен командиром 183-й стрелковой дивизии,
но 9 июня 1941 года был арестован. 29 июля 1941 года военной коллегией Верховного Суда
СССР осужден к смертной казни по обвинению в участии в контрреволюционной заговорщи-
ческой организации. Расстрелян. В 1957 году посмертно реабилитирован. Воинские звания
в РККА: генерал-майор (29.12.1940). Награды Российской Империи: Георгиевский крест IV
степени с лавровой ветвью (1917). Награды Латвии: орден Лачплесиса 3-го класса (Латвия);
орден Лачплесиса 2-го класса (Латвия); орден Трёх звезд 3-го класса (Латвия); орден Виестура
1-го класса (Латвия); Крест Заслуг айзсаргов (Латвия); медаль 10 лет республике (Латвия);
орден Креста Витиса V класса (Литва);орден Орлиного креста II класса (Эстония).

КРУТИКОВ Алексей Николаевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
№945

Советский военачальник. Родился 20 июля 1895 года в городе Кинешма (ныне Иванов-
ской области). Русский. Из рабочих Член ВКП(б). В РККА с 1918 г. Военное образование:
Военное училище (1915); Курсы полковых командиров при Высшей стрелковой школе ком-
состава РККА «Выстрел» (1920); Военную академию им. М. В. Фрунзе (1931); Военно-исто-
рический факультет академии М. В. Фрунзе (1936); Академия Генерального Штаба (1938).
Должности в РИА с 1914 г. юнкер военного училища. С 1915 г. младший офицер. командир
роты пехотного полка на Юго-Западном фронте. Чины в РИА: прапорщик (1915); подпору-
чик; поручик. Воевал Должности в РККА: С 1918 г. проходил службу стрелковых частях и
пограничных войсках. С марта 1923 г. инструктор всеобуча УВК. С октября 1923 г. начальник
разведки полка и командир роты. С января 1924 г. помощник командира батальона. С марта
1926 г. командир батальона. С ноября 1926 г. исполняющий должность завхоза Сесторецкого
пограничного отряда. С 1 января 1927 г. помощник пограничного отряда. С 1 октября 1928
г. помощник начальника 7-го пограничного отряда. С 20 марта 1931 г. начальник штаба 14-й
стрелковой дивизии МВО. С февраля 1938 г. начальник учебного отдела Академии Генераль-
ного штаба РККА. С августа 1940 г. старший преподаватель Академии Генерального штаба
РККА. С 5 ноября 1940 г. начальник штаба 7-й армии в составе Ленинградского военного
округа, Северного, Ленинградского, Карельского фронтов. C 29 января 1943 г. командующий
7-й армией Карельского фронта. С 1 сентября 1944 г. начальник штаба Карельского фронта.
С 15 апреля 1945 г. начальник штаба Приморской группы войск. С 5 августа 1945 г. началь-
ник штаба 1-го Дальневосточного фронта. С 1 октября 1945 г. начальник штаба Примор-
ского военного округа. С 1946 г. начальник Управления высших учебных заведений Наркомата
(Министерства) Вооруженных сил СССР. Умер 23 апреля 1949 года. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище г. Москвы. Воинские звания: полковник (28.11.1935); комбриг (17.05.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (28.04.1943). Награды СССР: орден Ленина;
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1943); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (1948); орден Суворова 1-й степени (12.07.1944); орден
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Суворова 1-й степени (08.09.1945); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (02.11.1944);
орден Красной Звезды (22.02.1941); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

КРУУС Ян Янович – Генерал-майор с 29.12.1940 Постановление СНК №2685
Советский военачальник. (27 февраля 1884 г. в Сойницкой волости, Эстляндской губер-

нии Российская империя – 15 мая 1942, Москва). Эстонец. Из крестьян. В 1923—1934 годы
командир 7-го полка эстонской армии. С 1934 г. командир 1-й дивизии. С 1936 г. командир 2-
й дивизии. После присоединения Эстонии к СССР и формирования на базе эстонской армии
22-го Эстонского территориального корпуса Красной Армии был назначен командиром 182-
й стрелковой дивизии этого корпуса. Арестован 17 июля 1941 г. Постановлением ОСО при
НКВД СССР по обвинению в участии в контрреволюционной организации 22 апреля 1942 г.
приговорен к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 15 мая 1942 в Москве. Реабилити-
рован определением ВКВС от 5 июля 1963 г. Воинские звания: генерал-майор (29.12.1940).

КРЫЛОВ Владимир Алексеевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
№945

Советский военачальник. Родился 18 октября 1891 г. в деревне Жары Волынской губер-
нии. Украинец. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с 1913 г. В РККА с 1918 г. Военное обра-
зование: Павловское военное училище (1913); Должности в РИА: С 1913 г. юнкер Павлов-
ского военного училища. С 1913 г. младший офицер, командир роты, командир батальона
5-й стрелковой бригады Cеверного фронта. В марте 1917 года в чине капитана был тяжело
ранен, после чего попал в плен, из которого был освобождён в конце 1918 года. Должности в
РККА: С января 1919 г. командир роты, командир батальона 7-го пограничного стрелкового
полка Западного фронта. С декабря 1918 г. помощник командира 474-го пограничного стрел-
кового полка. С декабря 1920 г. командир 242-го Волжского стрелкового полка. С ноября 1925
г. командир 93-го стрелкового полка. В ноябре 1926 года был направлен на учёбу на Стрел-
ково-тактические курсы «Выстрел», после окончания которых С 1 апреля 1927 г. командир
102-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии СибВО. С октября 1931 г. преподаватель,
начальник строевой подготовки академии, старший преподаватель, доцент кафедры общей так-
тики Военной электротехнической академии РККА имени Ф.Э.Дзержинского г. Ленинград. С
26 сентябре 1941 г. начальник штаба 55-й армии. С 21 ноября 1941 г. состоял в распоряжении
Военного совета Ленинградского фронта. С декабря 1941 г. начальник отдела боевой подго-
товки штаба Ленинградского фронта. С 23 января 1942 г. начальник штаба 23-й армии Ленин-
градского фронта. С 18 сентябре 1942 г. начальник отдела боевой подготовки штаба Ленин-
градского фронта. С 9 октября 1942 г. начальник штаба 67-й армии Ленинградского фронта.
С 22 ноября 1942 г. в распоряжении Военного совета Ленинградского фронта. С мая 1943 г.
заместитель начальника штаба по военно-полевым укреплениям 55-й армии. С декабря 1943 г.
заместитель начальника штаба по военно-полевым укреплениям 67-й армии. С января 1944 г.
начальник штаба 123-го стрелкового корпуса. С 6 по 8 апреля и с 29 по 31 мая 1944 г. коман-
дир 123-го стрелкового корпуса, который с 4 апреля вёл наступательные боевые действия по
направлению Воскресенское – Филатова Гора и до 8 апреля три раза безуспешно пытался про-
рвать оборону противника. 18 апреля корпус был выведен во второй эшелон. С 5 июня 1944 г.
начальник штаба 54-й армии Ленинградского фронта. С 27 июля 1944 г. начальника штаба 42-
й армии Ленинградского фронта. С 30 апреля 1945 г. в распоряжении Военного совета Ленин-
градского фронта. С июля 1945 г. начальник Управления боевой и физической подготовки
штаба Ленинградского военного округа. С мая 1946 г. начальник кафедры родов войск Воен-
ной электротехнической академии связи РККА.

С 23 августа 1947 г. в отставке по болезни. Умер 13 июня 1967 года в г. Куйбышеве. Воин-
ские звания: полковник; комбриг (26.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени; орден Красного Знамени (03.11.1944);



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 7»

15

орден Отечественной войны 1-й степени; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За
оборону Ленинграда».

КРЫЛОВ Сергей Николаевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
№945

Родился 18 (31) декабря 1896 г. Русский. Член ВКП(б). В РИА с 1914 г. В РККА с июля
1918 г. Военное образование: ускоренный курс Александровского военного училища (1915);
Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1934). Должности в РИА: С 1914 г. юнкер Алек-
сандровского военного училища. С 1915 г. младший офицер, командир роты пехотного полка.
Должности в РККА: С июля 1918 г. на командных, штабных и преподавательских должностях.
С 1934 г. начальник программно-методического сектора учебного отдела Военной академии
РККА имени М.В.Фрунзе. С 2 апреля 1940 г. начальник специального факультета Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе. С 7 июля 1942 г. начальник штаба 60-й армии Воронеж-
ского фронта. С 16 февраля 1943 г. старший преподаватель Высшей военной академии имени
К.Е.Ворошилова. После окончания всех войн, когда генерал уже вышел в отставку, он, не раз-
думывая, принял приглашение на работу от редакции «Большой Советской Энциклопедии», в
которой он проработал вплоть до своей смерти в 1956 году в должности заведующего военной
редакцией. Несмотря на все звания и награды генерал-майор в быту жил довольно скромно.
Он обитал в многонаселенной коммунальной квартире, которая была расселена лишь в 80-
ые годы. Единственную вещь, которую позволил себе генерал Крылов, – это купить машину
«Победу» (на гонорары от «Большой Советской Энциклопедии»). Именно на ней он ездил
на свою любимую охоту, ведь он оставался заядлым охотником до самой кончины. Воинские
звания: полковник; комбриг (02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Умер 5 ноября 1956 г.
в г. Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок №20). Воинские звания: майор
(05.04.1935); полковник; комбриг (02.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (23.04.1945); орден Кутузова 2-й степени (17.04.1945);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы» (07.08.1944); медаль «За
победу над Германией» (23.06.1945).
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