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НИКИШЕВ Дмитрий Никитич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. (23.09.1898 с. Сергиевский Боровок, Рязанской губернии –
20 .12.1973 г. Москва). Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1917 г. В РИА с 1915 г. В Крас-
ной Гвардии с декабря 1917 г. В РККА с февраля 1918 г. Военное образование: Объединен-
ная высшая военная школа (1922); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1927); 1-й
курс Академии Генштаба РККА (1937). Должности в РИА: С 1915 г. рядовой пехотного полка
на Западном фронте. Должности в Красной гвардии: С декабря 1917 г. красногвардеец. Долж-
ности в РККА: С февраля 1918 г. политбоец и политкомиссар батальона и военком стрелко-
вого полка на Южном и Западном фронтах. С 1921 г. курсант Объединённой высшей военной
школы. С сентября 1922 г. помощник командира роты 152-го стрелкового полка 51-й Пере-
копской стрелковой дивизии. С февраля 1923 г. командир роты 1-го Смоленского батальона
особого назначения. С декабря 1923 г. командир отдельного батальона особого назначения. С
1924 г. слушатель Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С июля 1927 г. стажер при
2-м отделе штаба Ленинградского военного округа. С июля 1928 г. помощник начальника 1-
го отдела. С августа 1930 г. заместитель начальника 1-го отдела штаба Ленинградского воен-
ного округа. С ноября 1931 г. начальник 1-го отдела и помощник начальника Штаба Ленин-
градского военного округа. С декабря 1931 г. начальник 1-го отдела штаба Ленинградского
военного округа. С 23 марта 1934 г. командир 10-го Туркестанского стрелкового полка 4-й
Туркестанской стрелковой дивизии. С июля 1934 г. одновременно военком 10-го Туркестан-
ского стрелкового полка 4-й Туркестанской стрелковой дивизии. С 23 января 1936 г. находился
в распоряжении Управления по командному и начальствующему составу РККА. С февраля
1936 г. начальник 1-го отдела штаба Московского военного округа. В 1937 г. окончил первый
Курс Академии Генштаба. С 8 августа 1937 г. начальник штаба Северо-Кавказского военного
округа. С января 1940 г. начальник штаба 9-й армии, находясь на которой принимал участие
в Советско-финской войне. Был награждён орденом Красной Звезды. В апреле 1940 года был
назначен На должность начальника штаба Северо-Кавказского военного округа. С августа 1940
г. начальник штаба ВВС Красной Армии. С 11 марта 1941 г. начальник штаба Ленинградского
военного округа. С 24 июня 1941 г. начальник штаба Северного фронта. С 23 августа 1941 г.
заместитель начальника Генерального штаба и начальник Карельского направления. С октября
1941 г. начальник оперативной группы линии обороны Орловского военного округа. С января
1942 г. начальник 4-го отдела укреплённых районов при 5-й сапёрной армии. С февраля 1942
г. начальник отдела укреплённых районов Юго-Западного фронта. За короткое время органи-
зовал работу отдела, подготовку и оборудование в фортификационном отношении оборони-
тельных рубежей в полосе фронта. С 18 июня 1942 г. командующий 9-й армией Юго-Запад-
ного фронта, которая наряду с 38-й армией Вела оборонительные сражения по реке Оскол.
С 26 июня 1942 г. командующий 57-й армией Южного фронта. С 24 июля 1942 г. начальник
штаба Сталинградского фронта, но в связи с тяжёлой обстановкой в районе Сталинграда реше-
нием Ставки ВГК от 12 сентября 1942 года при участии был отстранён от должности и был
направлен в качестве исполняющего должность старшего преподавателя кафедры общей так-
тики в Военную академию имени М. В. Фрунзе. С ноября 1942 г. начальник кафедры общей
тактики Военной академии имени М.В.Фрунзе. С марта 1944 г. начальник кафедры оператив-
ной подготовки Военной академии имени М.В.Фрунзе. С февраля 1946 г. начальник кафедры
оперативного искусства Военной академии имени М.В.Фрунзе. С октября 1946 г. заместитель
начальника кафедры оперативно-тактической подготовки по оперативному искусству Воен-
ной академии имени М.В.Фрунзе. С января 1949 г. начальник кафедры службы штабов Воен-
ной академии имени М.В.Фрунзе. В декабре 1954 г. был уволен в запас по болезни. Умер 20
декабря 1973 года в Москве. Воинские звания: полковник (17.02.1936); комбриг (22.02.1938);
комдив (31.12.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
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2  ордена Красного Знамени (07.12.1943; 03.11.1944); орден Красной Звезды (21.05.1940);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы» (10.01.1945); медаль «За
оборону Сталинграда» (13.08.1943).

НИКИШИН Николай Николаевич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. (22.03.1896, пос. Думинический завод Жиздринского уезда
Калужской губ. – 01.08.1974, г. Рига). Русский. Член ВКП(б) с 1940 г. В РИА с августа 1915
по июнь 1918 г. В РККА с июля 1918 г. Окончил 6-ю Московскую школу прапорщиков (1916),
курсы «Выстрел» (1931), ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова
(1944). До службы в армии в 1912 г. Н. Н. Никишин окончил городское училище в г. Жиздра, а
в 1915 г. землемерное училище в Москве. В Первую мировую войну 31 августа 1915 г. моби-
лизован на военную службу и зачислен солдатом в 5-й саперный батальон, а 17 октября назна-
чен сапером в 8-ю роту. 23 декабря окончил курс подготовительного класса и командирован
в 6-ю Московскую школу прапорщиков (прибыл 10.2.1916). 24 апреля 1916 г. произведен в
младшие унтер-офицеры, а по окончании курса обучения 10 мая 1916 г. был произведен в
прапорщики армейской пехоты и назначен младшим офицером в 203-й пехотный запасный
полк. В августе направлен на Кавказский фронт, где воевал командиром роты в составе 506-
го пехотного полка (в районах Трапезунд, Эрзерум). В марте 1918 г. в чине поручика убыл
с фронта в распоряжение Жиздринского уездного военкомата и в апреле демобилизован. В
Гражданскую войну Н. Н. Никишин, проживая у отца на Думиничском чугунно-литейном
заводе, 15 июля 1918 г. был призван в РККА и назначен инструктором всевобуча Жиздрин-
ского уездного военкомата. С ноября 1919 г. командовал взводом в 6-м запасном полку в г.
Калуга. В январе 1920 г. направлен в штаб Южного фронта. При переходе в штаб 14-й армии
заболел тифом и лечился в госпитале в г. Кременчуг, затем находился в отпуске по болезни.
После выздоровления в марте вновь направлен в 6-й запасный полк. В начале мая 1920 г.
направлен на Западный фронт, где в составе отдельного стрелкового батальона 8-й стрелко-
вой дивизии в должности командира роты воевал с белополяками, участвовал в Варшавской
операции, в боях под Брест-Литовском и Барановичами. С января 1921 г. командовал ротой в
дивизионной школе, участвовал с ней в борьбе с бандитизмом в Бобруйском и Слуцком уез-
дах. После войны с апреля 1921 г. проходил службу в штабе той же 8-й стрелковой дивизии
в должностях топографа, адъютанта начальника дивизии, пом. начальника оперативно-стро-
евой части. В январе 1924 г. переведен в 33-ю стрелковую дивизию ЗапВО (с октября 1926
г. – БВО), дислоцировавшуюся в г. Жиздра и Могилёв. В ее составе занимал должности пом.
начальника оперативной части, начальника штаба 99-го стрелкового полка, начальника 4-го
отделения штаба дивизии. С декабря 1930 по июль 1931 г. учился на курсах «Выстрел». После
окончания направлен в 79-й стрелковый полк 27-й Омской стрелковой дивизии в г. Лепель, где
исполнял должности командира батальона и начальника штаба полка. В июне 1936 г. назна-
чен начальником 5-го отдела штаба 4-го стрелкового корпуса в г. Витебск. С июля 1938 г.
начальник штаба 5-й стрелковой дивизии г. Полоцк. С августа 1938 г. помощник командира
11-го стрелкового корпуса, до ноября 1939 г. фактически исполнял обязанности командира
корпуса. С 29 ноября 1939 г. командир 52-й стрелковой дивизии ЛВО. В этой должности при-
нимал участие в Советско-финляндской войне 1939—1940 гг. на мурманском направлении,
за что был награжден орденом Красного Знамени (8.5.1940). В начале Великой Отечествен-
ной войны продолжал командовать 52-й стрелковой дивизией, которая в составе 14-й армии
Северного фронта приняла первый бой с войсками противника на р. Западная Лица (60 км
северо-западнее г. Мурманск). В июле 1941 г. «за невыполнение приказа и отсутствие долж-
ного руководства частями» он был снят с должности и зачислен в распоряжение Военного
совета 14-й армии. Приказом НКО от 27.7.1941 назначен командиром 14-й стрелковой диви-
зии, которая успешно оборонялась на южном берегу губы Большая Лица. С декабря коман-
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довал Кемской оперативной группой войск, прикрывавшей Кировскую ж. д. на кестеньгском,
ухтинском и ребольском направлениях. В марте 1942 г. оперативная группа была развернута в
26-ю армию, соединения которой под его командованием освободили пгт Кестеньга (Карелия).
В мае 1943 г. генерал-майор Н. Н. Никишин был освобожден от должности и направлен на
учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. После окончания ее ускоренного
курса, с марта 1944 г., командовал 116-м стрелковым корпусом в составе 67-й армии Ленин-
градского и 3-го Прибалтийского фронтов. В мае 1944 г. принял командование 7-м стрелко-
вым корпусом 54-й армии и участвовал с ним в Псковско-Островской наступательной опера-
ции. С 6 августа командовал 119-м стрелковым корпусом. В составе войск 1-й ударной и 67-
й армий участвовал в Тартуской, Прибалтийской наступательных операциях, в освобождении
г. Валга (Эстония), Стренчи, Рига (Латвия) и других. Затем корпус в составе 67-й армии 2-
го Прибалтийского фронта участвовал в уничтожении Курляндской группировки противника.
После войны продолжал командовать 119-м стрелковым корпусом в составе 3-го Прибалтий-
ского фронта, а с сентября 1945 г. в ТуркВО. 06.07.1949 г. уволен в отставку. Похоронен в
Риге (ныне Латвия). Воинские звания: майор (1936); полковник (1938); комбриг (20.02.1940);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (05.07.1946). Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); 3 ордена Красного Знамени (07.05.1940; 22.02.1943; 03.11.1945); орден Богдана
Хмельницкого 1-й степени (29.06.1945); орден Суворова 2-й степени (22.05.1945); медаль «XX
лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Советского Заполярья» (01.07.1945).

НИКОЛАЕВ       Иван      Федорович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. (06.05.1890 г. Ярославль – 18.08.1944 г. Москва). Русский.
Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1912 г. В РККА с декабря 1918 г. Военное образование:
Московская школа прапорщиков (1915); Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава «Выстрел» (1929); ВАК при Военной академии Генштаба (1941). Долж-
ности в РИА: С 1912 г. юнкер Московской школы прапорщиков. С 1915 г. младший офицер,
командир роты, командир батальона пехотного полка на Западном фронте. Последний чин в
РИА: штабс-капитан. Должности в РККА: С декабря 1918 г. комендант штаба 4-й стрелковой
дивизии. С марта 1919 г. начальник штаба 3-й стрелковой бригады. С июля 1919 г. заведую-
щий разведкой дивизии. C сентября 1919 г. старший помощник начальника штаба и началь-
ник штаба стрелковой дивизии. С января 1920 г. командир 3-й бригады, командир 100-й бри-
гады 32-й стрелковой дивизии. С сентября 1920 по июнь 1921 года командир 124-й бригады
34-й стрелковой дивизии. С июля 1921 г. командир 2-й Кавказской стрелковой бригады. С
марта 1922 г. командир 4-го и 1-го Читинского стрелковых полков Сибирского ВО. С авгу-
ста 1927 г. начальника оперативной части штаба дивизии. С 1928 г. слушатель курсов усо-
вершенствования комсостава «Выстрел». С 28 июня 1929 г. командир 1-го Туркестанского
горнострелкового полка 1-й Туркестанской горнострелковой дивизии САВО. Принимал уча-
стие в борьбе против басмачества в Средней Азии С 12 ноября 1931 г. начальник штаба 1-й
Туркестанской горнострелковой дивизии. С 20 ноября 1934 г. командир 4-го отдельного тер-
риториального стрелкового полка. С 1936 г. помощник начальника Ленинградской пехотной
школы. С 26 октября 1937 г. начальник штаба 19-го стрелкового корпуса ЛВО. С 15 мая 1938
г. помощник командира 19-го стрелкового корпуса ЛВО. С февраля 1940 г. командир 19-го
стрелкового корпуса. Участвовал в советско-финляндской войне. С 19 февраля 1940 г. коман-
дир 10-го стрелкового корпуса 8-й армии Прибалтийского военного округа. В 1941 году окон-
чил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава Академии Генштаба им. К.
Е. Ворошилова. С началом Великой Отечественной войны корпус в составе 8-й армии Северо-
Западного фронта принимал участие в приграничных сражениях, в том числе и в Расейняй-
ском сражении. Корпус вёл тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами против-
ника в Шяуляйском УРе. Вскоре корпус отступал Риги и далее на Пярну. В июле корпус вёл
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оборонительные бои на рубеже Пярну – Тарту, а также уничтожил несколько морских десан-
тов противника на побережье Рижского залива, однако 6 августа противник расколол армию
на две группы, где корпус под командованием Николаева составил основу восточной группы
армии, которая до конца августа обороняла Таллин. Решением Ставки ВГК от 17 августа обо-
рона города возлагалась на вице-адмирала Владимира Филипповича Трибуца, а генерал-майор
Николаев был назначен на должность заместителя командующего КБФ по сухопутной обороне.
С 26 по 29 августа корпус при помощи кораблей КБФ был эвакуирован в Ленинград, после
чего вошёл в состав Ленинградского фронта. С 14 сентября 1941 г. заместитель командую-
щего 42-й армией Ленинградского фронта. С 24 октября 1941 г. командующий 42-й армией
Ленинградского фронта. которая вела оборонительные бои на подступах к Ленинграду. С 14
января 1944 г. командующий 70-й армией, находившейся в резерве Ставки ВГК. В феврале
армия была передислоцирована в район севернее города Ковель с передачей в состав 2-го
Белорусского фронта. В марте в ходе Полесской наступательной операции армия, действуя в
условиях лесисто-болотистой местности, продвинулась на 30-40 километров. В ходе наступ-
ления армия нанесла поражение крупной группировке противника. С 27 марта 1944 г. в рас-
поряжении ГУК НКО СССР. Умер 18 августа 1944 года в Москве из-за болезни. Воинские
звания: комбриг (17.02.1936); комдив (21.03.1940); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лей-
тенант (03.05.1942). Награды СССР: 2 ордена Красного Знамени (10.02.1943); орден Красного
Знамени Азербайджанской ССР (07.10.1920); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За
оборону Ленинграда».

НИКОЛЬСКИЙ Николай Петрович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. (1902, г. Карачев Орловской губернии – 12.1972, г. Москва).
Русский. В РКП(б) с 1920. Образование высшее. Служил в РККА В ОГПУ-НКВД-МВД с
1922: командир дивизиона Ново-Петергофской пограншколы ОГПУ (1932); слушатель 2-го
курса основного факультета Военной академии РККА им. Фрунзе (1936); нач. 26-го Одес-
ского погранотряда (1937-1939); нач. управления пограничных войск НКВД Азербайджанской
ССР (1939-1940); нач. пограничных войск НКВД Молдавского округа (1940-06.1941); началь-
ник Управления войск НКВД по охране тыла Южного фронта (26.06.1941-07.1941); замести-
тель командующего войсками Московского ВО, возглавлял второй эшелон управления округа
в Горьком (08.1941-1942); командир Грозненской стрелковой дивизии НКВД (29.09.1942);
командир 11-й Махачкалинской стрелковой дивизии НКВД; пом. нач. военного института
МВД СССР (12.1946); исполняющий обязанности начальника военного института МВД СССР
(12.1946-03.1947); пом. нач. военного института МВД СССР (03.1947-03.1949); сотрудник
управления конвойных войск МВД СССР (03.1949); в  отставке. Воинские звания: майор
(14.03.1936); полковник (27.09.1937); комбриг (09.05.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); 4  ордена Красного Знамени (26.04.1940;
22.01.1942; 03.11.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); знак «Почетный работник ВЧК-
ОГПУ (XV)» (29.08.1936).

НОВИК Константин Игнатьевич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. (20.01.1889, дер. Старая Мочальня Каменковской вол. Соколь-
ского уезда Гродненской губ. – 27.08.1942, погиб в бою). Русский. В РИА с 1911 г., взводный
унтер-офицер, подпрапорщик. В Красной гвардии с сентября 1917 г., командир эскадрона.
В РККА с февраля 1918 г. Окончил учебную команду лейб-гвардии Конного полка в Санкт-
Петербурге (1913), кавалерийские курсы усовершенствования высшего комсостава РККА при
Ленинградской высшей кавалерийской школе (1925), кавалерийские КУКС РККА в г. Ново-
черкасск (1929), курсы единоначальииков при Военно-политической академии РККА им. Н. Г.
Толмачева (1931). В 1911 г. К. И. Новик в 1911 г. был призван на военную службу и зачислен в
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лейб-гвардии Коиный полк в Санкт-Петербурге. С июня 1912 г. по июль 1913 г. проходил обу-
чение в учебной команде, затем служил в том же полку взводным унтер-офицером. С началом
Первой мировой войны выступил с полком на фронт. В1914-1915 гг. взводным офицером этого
полка воевал в Восточной Пруссии и на двинском направлении в составе конного отряда хана
Г. Нахичеванского (Хан Нахичеванский Гуссейн – в 1914-1915 гг. генерал-лейтенант, коман-
дир 2-й кавалерийской дивизии, с 19.10.1914 г. – 2-го кавалерийского корпуса, с 9.4.1916 г. –
гвардейского кавалерийского корпуса) 1-й армии. Участвовал в Восточно-Прусской операции.
В 1915– 1916 гг. полк вел боевые действия на варшавском направлении, в 1916-1917 гг. сра-
жался на р. Стоход. За боевые отличия произведен в подпрапорщики. В период Февральской
и Октябрьской революций полк стоял в окопах в районе Рожище. В сентябре 1917 г. в районе
Фастова К. И. Новик вступил в сформированный из полка конный отряд Красной гвардии,
где был командиром взвода, пом. командира и командиром эскадрона. В Гражданскую войну
с организацией Красной армии в феврале 1918 г. полк был переименован в 1-й конный Пет-
роградский. В его составе К. И. Новик проходил службу командиром взвода, эскадрона, пом.
командира полка по строевой части. С марта 1919 г. был командиром 66-го кавалерийского
полка 13-й Сибирской кавалерийской дивизии 2-й армии, а с августа того же года – команди-
ром 2-й кавалерийской бригады. В составе этих частей с июля 1918 г. принимал участие в
боях на Восточном фронте против бело чехов, войск адмирала А. В. Колчака, «Се миречен-
ской армии » атамана Б. В. Аннен кова, белоказаков генерала А. И. Дутова Прошел с боями
от Казани до границь с Китаем в районе г. Зайсан. Участвова во взятии Казани, Самары, Уфы,
Челя бинска, Кургана, Кокчетава, Акмолин ска, Каркаралинска, Семипалатинска Сергиополя,
Лексинска. В 1920-1921 гг вместе с бригадой подавлял восстания в Сибири, боролся с бандами
в районах Омска, Славгорода и Петропавловска и с белоказаками А. П. Кайгородова в Горном
Алтае. В 1921 г. участвовал в разгроме генерала А. С. Бакича на территории Китая в провин-
ции Синдзян. В конце 1921 г. К. И. Новик вступил в командование 46-м кавалерийским пол-
ком 6-й отдельной Алтайской кавалерийской бригады, с 1922 г. – врид командира этой бри-
гады. В ее составе в 1922-1924 гг. принимал участие в ликвидации басмачества в Ферганской
области и Восточной Бухаре, сражался с бандами Ершат-Максума, Ибрагим-бека. С сентября
1924 г. по май 1925 г. К. И. Новик проходил обучение в Ленинградской высшей кавалерий-
ской школе на кавалерийских курсах усовершенствования высшего комсостава РККА, затем
был направлен в МНР на должность начальника кавалерийской школы. По возвращении из
командировки С 1 сентября 1928 г. он был назначен командиром 20-го Сальского кавалерий-
ского полка 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии ЛВО (с июня 1930 г. – командир и
военком полка). Командуя этим полком, одновременно в 1929 г. окончил кавалерийские КУКС
РККА в г. Новочеркасск, а в 1931 г. курсы единоначальииков при Военно-политической ака-
демии РККА им. Н. Г. Толмачева. В июле 1933 г. направлен в командировку в Монголию на
должность инструктора (советника) кавалерийской дивизии. По возвращении в СССР в ноябре
1936 г. был назначен пом. командира 16-й кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского кор-
пуса ЛВО, в период с февраля по ноябрь 1938 г. врид командира этой дивизии. В апреле 1939
г. переведен в БОВО пом. командира 6-го казачьего корпуса. В этой должности принимал уча-
стие в походе Красной армии в Зап. Белоруссию в 1939 г. С 21 июня 1940 г. командир 28-й
горнострелковой Горской Краснознаменной им. Серго Орджоникидзе дивизии СКВО. С нача-
лом Великой Отечественной войны дивизия под его командованием убыла на Юго-Западный
фронт и в начале июля 1941 г. вошла в состав 27-го стрелкового корпуса фронтового подчи-
нения. С 12 июля ее части в составе этого же корпуса 37-й армии участвовали в Киевской
оборонительной операции. В ходе ее дивизия в составе других соединений армии оказалась
в окружении в районе Борисполь. В октябре генерал-майору К. И. Новику с группой бойцов
и командиров удалось выйти из окружения в форме и с оружием. По выходу в ноябре 1941
г. прошел проверку и был назначен командиром кавалерийской группы 61-й армии, входив-
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шей в состав Юго-Западного, а с 24 декабря 1941 г. – Брянского фронтов. Одновременно в
ноябре сформировал в армии 91-ю кавалерийскую дивизию и был утвержден ее командиром.
В период зимнего наступления Красной армии кавалерийская группа и 91-я кавалерийская
дивизия вели боевые действия под Мценском, затем на болховском направлении. В конце фев-
раля 1942 г. дивизию отвели в тыл на укомплектование. В конце марта она передислоцирована
в район Овсянниково, Гутнево Козельского района Смоленской обл. и расформирована. В мае
1942 г. К. И. Новик был назначен зам. командующего 48-й армией Брянского фронта. При
выполнении боевого задания 27 августа 1942 г. в 18.00 на участке 211-й стрелковой дивизии
в районе разъезда Дичня генерал-майор К. И. Новик погиб от артиллерийского огня против-
ника. Похоронен в г. Ефремов Тульской обл. Воинские звания: полковник (24.01.1936 при-
каз №00126/п); комбриг (22.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: 2 ордена
Красного Знамени (1923; 1924), орден Красной Звезды Бухарской НСР 2-й степени. 2 ордена
Отечественной войны 1-й ст. (посмертно); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

Член ВКП(б) с 1920 г.
НОВИКОВ Василий Васильевич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК

СССР №945
Новиков Василий Васильевич родился 26 июня (8 июля) 1898 г. в деревне Щелково Нов-

ской волости Бежецкого уезда Тверской губернии (ныне не существует, территория Борков-
ского сельского поселения Бежецкого района Тверской области). Русский. Детство и юность
провёл в деревне Село Новое (Бежецкий район). Окончил Бежецкое духовное училище, в 1916
г. – 4 класса Тверской духовной семинарии. Герой Советского Союза (29 мая 1945). Образова-
ние. Окончил Тверские кавалерийские командные курсы (1919), Новочеркасские кавалерий-
ские КУКС (1926), КУКС в Москве (1930), Ленинградские БТ КУКС (1932), академические
курсы при ВАММ (1936). Служба в армии. В РИА с октября 1916 г. В РККА с мая 1918 г.
Участие в войнах, военных конфликтах. Гражданская война. (Юго-Восточный, Южный и Юго-
Западный фронты). В мае 1919 г. тяжело ранен в правую руку. В июле 1920 г. ранен в левую
руку. Советско-финляндская война (1939 – 1940). Иранский поход (август – сентябрь 1941).
Великая Отечественная война (с января 1942). Служба в Русской императорской армии. В Рус-
ской императорской армии с октября 1916 г. В августе 1917 г. окончил Тверское кавалерийское
училище; старший юнкер. В РККА. С мая 1918 г. помощник военкома в деревне Филиппково
(Бежецкий район). С октября 1918 г. по 1919 г. курсант Тверских кавалерийских командных
курсов. С марта 1919 г. командир взвода и командир отдельного кавалерийского эскадрона в
11-й армии. Участвовал в обороне Астрахани. В мае 1919 г. тяжело ранен в бою в правую руку
и отправлен в госпиталь. С декабря 1919 г. военный следователь 4-й кавалерийской дивизии.
С марта 1920 г. начальник оперативного отдела штаба 4-й кавалерийской дивизии. В июле
1920 г. был ранен в левую руку и месяц находился на излечении. С августа 1920 г. помощник
начальника штаба 4-й кавалерийской дивизии по оперативной части. С июля 1921 г. помощник
командира 20-го кавалерийского полка по строевой части. Воевал на Южном и Юго-Запад-
ном фронтах. В составе 1-й Конной армии участвовал в боях с войсками А. И. Деникина на
Северном Кавказе, советско-польской войне, боях с войсками П. Н. Врангеля в Крыму и отря-
дами Н. И. Махно на Украине, в ликвидации повстанческих отрядов на Северном Кавказе. C
августа 1922 г. служил помощником командиров кавалерийских полков (в Северо-Кавказском
и Ленинградском ВО). В 1926 г. окончил Новочеркасские курсы усовершенствования комсо-
става. Был помощником командира кавалерийского полка и командиром запасного эскадрона
(в Ленинградском ВО). В 1930 г. окончил Курсы усовершенствования комсостава в Москве.
В 1930 – 1932 г. командир кавалерийского полка (в Ленинградском ВО). В 1932 г. окончил
Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава (ЛБТКУКС). С
1932 г. командир 4-го механизированного полка (Белорусский ВО). С 1935 г. – командир 3-й
механизированной (с 1938 г. – легкотанковая) бригады (Белорусский ВО, с 1937 г. – Киевский
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ВО). В 1936 г. окончил академические курсы при Военной академии механизации и моториза-
ции. С мая 1939 г. начальник командного факультета Военной академии механизации и мото-
ризации имени И. В. Сталина. С сентября 1939 г. начальник автобронетанковых войск 10-
й армейской группы (в Московском ВО). Участник советско-финляндской войны 1939-1940
гг. в должности заместителя командующего армейской группой. В мае-июне 1940 командир
стрелковой дивизии (в Белорусском и Прибалтийском военных округах). В С июня 1940 г.
командир 6-й танковой дивизии. В период с 11 марта по 9 августа 1941 г. командир 28-го меха-
низированного корпуса Закавказского ВО. С июля 1941 г. командующий 47-й армией (Закав-
казский фронт). Участвовал во вводе советских войск в Иран в августе – сентябре 1941 г. С сен-
тября 1941 г. командовал всеми советскими войсками, расположенными на территории Ирана.
С 18 декабря 1941 г. командующий 45-й армией Закавказского фронта, прикрывавшей гра-
ницу с Турцией. С января 1942 г. командующий 44-й армией Крымского фронта. Участвовал в
обороне Керченского полуострова. С февраля 1942 г. из-за болезни находился на излечении в
московском госпитале. С мая 1942 г. заместитель начальника Главного управления автотранс-
портной и дорожной службы Красной Армии. С ноября 1942 по октябрь 1943 г. заместитель
начальника и начальник штаба Главного автомобильного управления Красной Армии. Руково-
дил оперативными перевозками войск и грузов автотранспортом на Северо-Западном, Кали-
нинском, Западном и Сталинградском фронтах. В январе-апреле 1944 г. представитель Ставки
Верховного Главнокомандования в 5-й и 3-й гвардейских танковых армиях. С 29 апреля 1944
г. по 9 апреля 1945 г. командир 6-го гв. танкового корпуса, с 13 апреля 1945 г. – командир
7-го гв. танкового корпуса. Воевал на 2-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Киро-
воградской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. В марте 1945
г. был ранен. Особо отличился при штурме Берлина. Танкисты возглавляемого им корпуса за
период с 16 апреля по 2 мая 1945 г. прошли с боями свыше 400 км. Вечером 22 апреля 1945 г.,
пройдя за день с боями 35 км, части корпуса ворвались в Берлин и вышли к Тельтов-каналу. За
умелое командование корпусом и проявленные мужество и героизм Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. гвардии генерал-майору Новикову Василию Василье-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». После войны командовал танковой дивизией (Центральная ГВ). С сентября 1946 г.
заместитель командующего 9-й механизированной армией (Центральная ГВ). С марта 1947 г.
заместитель командира гвардейской танковой дивизии. С декабря 1948 г. помощник команду-
ющего механизированной армией (Белорусский ВО). С июня 1950 г. слушатель Высших ака-
демических курсов при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (Военной ака-
демии Генштаба). С марта 1951 г. в отставке. Жил в Москве. Воинские звания: комбриг (№
2484 от 26.11.1935); генерал-майор (Постановление СНК СССР № 945 от 04.06.1940); гене-
рал-лейтенант танковых войск (Постановление СНК СССР № 1511 от 27.06.1945). Награды
СССР: 2 ордена Ленина (21.02.1945; 29.05.1945); 5 орденов Красного Знамени (22.02.1930;
14.06.1940; 18.09.1943; 03.11.1944; 24.06.1948); 2 Ордена Суворова 2-й степени (29.05.1944;
25.08.1944); орден Кутузова 2-й степени (06.04.1945); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).
иностранными наградами.

НОЗДРУНОВ Михаил Кузьмич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился в 1898 году. Русский. Член ВКП(б) с 1927 г. Слу-
жил в царской армии, участвовал в боях Первой мировой войны, в 1917 году был отравлен
газами на фронте. В 1919 году Ноздрунов пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны. Окончил Военную академию имени
М. В. Фрунзе (1938). С 1935 г. начальник 4-го отделения 4-го отдела Генштаба РККА. С
1938 г. начальник 4-го отдела Генштаба РККА. С 1 июня 1940 г. начальник кафедры орга-
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низации и мобилизации Военной академии Генштаба РККА. С 11 марта 1941 г. началь-
ник штаба 15-го механизированного корпуса. В этой должности он встретил начало Вели-
кой Отечественной войны. В июле-августе 1941 г. руководил штабом Бердичевской группы
войск, затем командовал 16-м механизированным корпусом. С 1941 г. начальник кафедры
тактики высших соединений Военной академии бронетанковых и механизированных войск
имени И.В.Сталина, также служил в этой академии заместителем начальника. Вёл активную
научно-исследовательскую работу, являлся автором ряда учебных пособий по оперативно-так-
тической подготовке. В январе 1945 года Ноздрунов был направлен на стажировку на 1-
й Белорусский фронт. Во время Берлинской операции получил тяжёлые ранения и скон-
чался 19 апреля 1945 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок №4).
Воинские звания: комбриг (26.11.1935); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина (21.02.1945); 2 ордена Красного Знамени (06.08.1944; 03.11.1944); орден Отечествен-
ной войны 1-й степени (18.05.1945, посмертно); орден Красной Звезды (22.02.1938); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

НОРЕЙКО Николай Казимирович – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. (1897-1980). Русский. Член ВКП(б). В РККА с 08.1919. Участ-
ник гражданской войны. В ВЧК-ОГПУ-НКВД: инспектор штаба войск ВЧК в Ферганской
долине (1921); С 1923 г. командир отряда в составе 1-го Оренбургского отдельного кавалерий-
ского дивизиона; 13-го отдельного кавалерийского экадрона. С 13 декабря 1933 г. командир 19-
го Ферганского кавалерийского полка войск ОГПУ/НКВД СССР. Принимал участие в боевых
действиях на территории китайской провинции Синьцзян). С 1937 г. командующий Нарын-
ской кавалерийской группой войск (13-й, 19-й полки НКВД и 48-й полк РККА, операция в
Синьцзяне) (1937-1938). В РККА: С 1939 г. преподаватель Военной академии РККА им. М.В.
Фрунзе. С декабря 1944 г. помощник начальника Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе по
строевой части, начальник лагерного сбора Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, Таш-
кент; начальник заочного отделения Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, Загорск. С
1947 г. командир 84-го стрелкового корпуса. с 1954 г. в отставке. Воинские звания: полков-
ник (23.12.1935); комбриг (07.02.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: 2 ордена
Ленина (19.10.1938; 21.02.1945); 3 ордена Красного Знамени (25.11.1934; 03.11.1944; 1947);
орден Красной Звезды (07.12.1943); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За победу
над Германией (09.05.1945).

ОБОРИН Степан Ильич      – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК СССР
№945

Советский военачальник. (15 августа 1892 – 16 октября 1941, Москва). Русский. Член
ВКП(б). В 1914 году окончил учебную команду. Участник Первой мировой войны, младший
фейерверкер. В РККА – с 1918 года. Участник гражданской войны красноармеец, командир
взвода, помощник командира батареи, командир батареи. С 1923 по 1930 г. командир батареи,
врид (временно исполняющий должность) командира 48-го гаубичного дивизиона, начальник
школы МКС 30-го артполка, командир артдивизиона, врид начальника штаба полка, началь-
ник школы 30-го артполка, помощник командира артполка. В 1926 г. прошёл курсы усовер-
шенствования среднего комсостава. Начальник артиллерии 2-й отдельной механизированной
бригады. Командир и военком 73-го артполка с ноября 1933 года. С августа 1934 г. в распоря-
жении ГУ Красной Армии. С марта 1935 г. командир-распорядитель артиллерийских КУКС.
С 1938 г. начальник артиллерии 11-й стрелковой дивизии. Участник советско-финской войны
начальник артиллерии 19-го стрелкового корпуса. С мая 1940 г. командир 136-й стрелковой
дивизии. С 11 марта 1940 г. командир 14-го механизированного корпуса. 25 июня 1941 года
генерал Оборин в боях получил тяжёлое ранение и был эвакуирован в тыл. По другой версии
«утром 25 июня генерал-майор С. И. Оборин после лёгкого ранения „эвакуировался“ в тыл;
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затем он самовольно покинул фронт и 6 июля прибыл в Москву, где через два дня был аре-
стован в своей квартире». Арестован 8 июля 1941 г. Приговорён Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 13 августа 1941 г. к высшей мере наказания. Расстрелян 16 октября 1941 г. на
Коммунарке. Реабилитирован 11 января 1957 г. Данных о месте захоронения нет (находится
в списках расстрелянных на полигоне «Коммунарка»). Воинские звания: полковник; комбриг
(05.11.1939); комдив (20.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден Крас-
ного Знамени (1940); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ОБУХОВ Виктор Тимофеевич – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился 22 марта (3 апреля) 1898 г. в  станице Никольская
Оренбургского уезда Оренбургской губернии (ныне село Никольское Оренбургского района
Оренбургской области). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г. (п/б № 0179662). Кроме Виктора у
отца-казака было ещё два сына и две дочери. Отец работал в кредитном товариществе станицы.
Окончил начальную шклу (1909); 2-классное училище (1912). В 1914 г. окончил сельскохо-
зяйственное училище, после чего работал на волжских причалах и Самарском лесопильном
заводе грузчиком. Образование. Окончил Военно-политические курсы при 1-й армии Восточ-
ного фронта (1919), 1-е Московские советские кавалерийские курсы (1919), Высшую кавале-
рийскую школу РККА (1924), Новочеркасские кавалерийские КУКС РККА (1929), ВА им.
Фрунзе (1934), ВАК при ВВА им. Ворошилова (1954). В Красной Гвардии с января 1918 г.
В Красной Армии с мая 1918 г. Участие в войнах, военных конфликтах. Гражданская война
(Восточный, Уральский, Туркестанский фронты с 1919 по октябрь 1922). Борьба с басмаче-
ством (Восточная Бухара, с октября 1924 по декабрь 1926, затем с 1927 по 1928). Бои на реке
Халхин-Гол. Великая Отечественная война. Тяжело ранен в 1943 и в 1944 г. Советско-япон-
ская война. В РККА. С января 1918 г. боец и командир взвода Оренбургского красногвар-
дейского отряда. С мая 1918 г. младший командир, командир взвода, помощник командира
сотни 1-го Оренбургского трудового казачьего полка (Восточный фронт). С февраля по май
1919 г. слушатель Военно-политических курсов при 1-й армии Восточного фронта, дислоци-
рованных в Оренбурге и Сызрани. С мая 1919 г. инструктор политического отдела и помощ-
ник военкома 1-й армии (Восточный фронт, затем Южная ГВ Восточного фронта). Прини-
мал участие в боевых действиях против войск под командованием адмирала А. В. Колчака
на стерлитамакском и оренбургском направлениях. С июля по ноябрь 1919 г. слушатель 1-х
Московских советских кавалерийских курсов. С ноября 1919 г. курсовой командир и помощ-
ник командира эскадрона 1-х Московских советских кавалерийских курсов. В феврале 1920
г. Обухов стал делегатом на 1-м Всероссийском съезде трудового казачества. В марте 1920 г.
был назначен на должность коменданта агитационно-инструкторского поезда ВЦИК «Красный
казак». С конца марта по август 1920 г. тяжело болел, находился в госпитале в Петрограде. С
сентября 1920 г. командир 1-го (он же 15-й, 18-й, 14-й) кавалерийского полка Туркестанского
фронта. С марта 1922 г. врид командира эскадрона 13-го кавалерийского полка. В составе
этих частей принимал участие в боевых действиях против басмачества. За умелые действия
во время Бухарской операции получил именной маузер лично от М. В. Фрунзе. С октября
1922 г. находился на лечении в госпитале в Петрограде. С октября 1922 г. по сентябрь 1924
г. слушатель Высшей кавалерийской школы РККА. С сентября 1924 г. врид командира 1-го
кавалерийского полка 1-й отд. кавалерийской бригады (Туркестанский фронт). С января 1925
г. – командир и военком 79-го кавалерийского полка 7-й отд. Туркестанской кавалерийской
бригады (г. Денау, Среднеазиатский ВО). С декабря 1926 г. командир и военком Узбекского
кавалерийского полка (г. Самарканде, Среднеазиатский ВО). Участвовал в боях с басмачами
в Восточной Бухаре (октябрь 1924 г. – декабрь 1926 г.) и Хиве (1927 г. – ноябрь 1928 г.).
Постановлением Президиума ЦИК Узбекской CCF от 22 февраля 1928 г. был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени Узбекской CCР. С ноября 1928 г. по июль 1929 г. слуша-
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тель Новочеркасских Кавалерийских курсов усовершенствования комсостава РККА. С июля
1929 г. командир и комиссар 8-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии (Укра-
инский ВО). С 8 апреля 1931 по ноябрь 1936 г. слушатель Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе. С ноября 1936 г. в распоряжении Разведывательного управления РККА (нахо-
дился в специальной командировке в Китае в качестве военного советника). С сентября 1937
г. прикомандирован к инспекции кавалерии РККА. Приказом НКО № 01638 от 09.1938 г.
назначен старшим помощником инспектора Инспекции кавалерии РККА. Приказом НКО №
00265 от 11.07.1939 г. назначен инспектором кавалерии фронтовой группы Дальнего Востока.
В этой должности участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе. Приказом НКО № 01003 от
29.02.1940 г. назначен Начальником Борисовского кавалерийского училища (по другим дан-
ным с декабря 1939 г., вероятно всего ид. а затем был утвержден в должности, в начале 1941 г.
было преобразовано в танковое). С 11 марта 1941 г. назначен командиром 26-й танковой диви-
зии 20-го мехкорпуса (дислоцированной в районе посёлка Пуховичи (ныне – город Марьина
Горка). В первый день войны дивизия под командованием В. Т. Обухова в составе корпуса
выступила в направлении Волковыск – Белосток и с выходом в район Миргородище и Горо-
дея получила приказ занять оборону по старой государственной границе в районе Негорелое
– Столбцы – Городея – Несвиж, где в течение четырёх дней вела тяжёлые оборонительные бои
против 3-й танковой группы противника, прикрывая минское направление, но из-за прорыва
обороны противником дивизия была вынуждена отступать на Минск и далее на реку Бере-
зина. С 28 июня дивизия несколько дней вела боевые действия в окружении западнее города в
районе Нелибокской пущи. Находясь в окружении, дивизия отходила за Березину, а затем за
Днепр на могилёвском направлении. В ходе боевых действий в районе гг. Кричев и Пропойск
на реке Сож были израсходованы все горючее и боеприпасы, в результате чего Обухов принял
решение об уничтожении боевой техники и автотранспорта и переходе линии фронта. Лишь в
начале сентября (октября) 1941 г. В. Т. Обухов во главе группы до 1000 человек сумел выйти
к своим в районе Брянска в расположение 50-й армии. С 11 сентября 1941 г. (после выхода из
окружения) – ид заместителя генерал-инспектора кавалерии РККА. Приказом НКО № 05885
от 07.09.1942 г. утвержден в занимаемой должности. Неоднократно выезжал на различные
фронты. В конце 1942 г. находился на Закавказском фронте в составе Черноморской группы
войск. Приказом НКО № 0275 от 02.03.1943 г. назначен заместителем командующего 4-й гв.
танковой армией (находившейся на формировании под Москвой). Приказом НКО № 03425
от 22.05.1943 г. назначен Командиром 3-го гв. механизированного корпуса. В составе 47-й
армии Степного ВО, затем Степного и Воронежского (с 20 октября 1943 г. – 1-й Украинский)
фронтов. Участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции, в освобождении
городов Хорол, Золотоноша, форсировании рек Псел, Хорол и Днепр. С июня 1944 г. корпус
входил в состав конно-механизированной группы генерала Н. С. Осликовского в составе 3-го
Белорусского фронта. Его части отличились в Витебско-Оршанской наступательной операции,
при форсировании р. Березина, захвате и удержании плацдарма на ней, освобождении горо-
дов Сенно, Лепель. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1944 г. за умелое
командование мехкорпусом и проявленные мужество и героизм гвардии генерал-лейтенанту
танковых войск Виктору Тимофеевичу Обухову присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С июля 1944 г. корпус в составе 43-й,
4-й ударной, 51, 61, 6-й гвардейской, 22-й армий 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов участ-
вовал в Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях, успешно действовал при
освобождении городов Вилейка, Сморгонь, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгава и других,
при уничтожении блокированной курляндской группировки противника. В июне 1945 г. 3-й
гв. механизированный корпус был выведен в резерв Ставки ВГК, а затем был передислоциро-
ван на Дальний Восток, где в ходе советско-японской войны участвовал в ходе Маньчжурской
наступательной операции. 3-й гв. механизированный корпус в ноябре 1945 г. был преобразо-
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ван в 3-ю гв. механизированную дивизию в составе 1-го Дальневосточного фронта. Приказом
МВС СССР № 0313 от 28.05.1946 г. назначен Заместителем командующего 10-й механизиро-
ванной армией. Приказом МВС СССР № 0289 от 25.03.1947 г. назначен Начальником отдела
боевой подготовки БТиМВ СВ, он же помощником Главкома СВ по БТ и МВ. Приказом МВС
СССР № 0932 от 30.08.1947 г. назначен Командиром 4-й гв. отд. танковой дивизии. Прика-
зом ВМ СССР № 0488 от 21.03.1950 г. назначен Командующим 4-й гв. механизированной
армией Группы советских оккупационных войск в Германии. С 15 декабря 1951 г. по 1 ноября
1952 г. слушатель Высших академических курсов при Высшей военной академии им. К. Е.
Ворошилова. Приказом ВМ СССР № 05385 от 01.12.1952 г. назначен Помощником команду-
ющего войсками Прикарпатского ВО. С 8 августа по 1 октября 1953 г. – в распоряжении Глав-
ного управления кадров. Приказом МО СССР № 05521 от 01.10.1953 г. назначен Командую-
щим 3-й гв. механизированной армией. Приказом МО СССР № 01078 от 29.04.1957 г. армия
переформирована в 18-ю гв. армию. В. Т. Обухов остался в занимаемой должности. Приказом
МО СССР № 0762 от 16.04.1958 г. назначен Заместителем начальника бронетанковых войск
Министерства обороны СССР. Приказом МО СССР № 56 от 23.09.1965 г. уволен в отставку по
ст. 60б с правом ношения военной формы одежды. Проживал в Москве. Умер 26 ноября 1975
г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Воинские звания: Герой Советского Союза
(04.07.1944). полковник (Приказ НКО № 00711 от 16.12.1935), комбриг (04.11.1939); гене-
рал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант танковых войск (05.11.1943); генерал-полковник
танковых войск (08.08.1955). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда» (№ 3956, 04.07.1944);
3 ордена Ленина (25.10.1943; 04.07.1944; 21.02.1945); 4 ордена Красного Знамени (29.04.1943;
03.11.1944; 24.06.1948; 28.10.1967); орден Суворова 1-й степени (23.08.1944); орден Крас-
ной Звезды (01.10.1963); орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (22.02.1928).
Медали: «За боевые заслуги» (17.11.1939), «XX лет РККА» (1938). Наградное оружие за Граж-
данскую войну; Иностранные награды.

ОВЧИННИКОВ Михаил Николаевич       – Генерал-майор с 04.06.1940 постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. (25.05.1896, г. Зарайск Рязанской губ. – 08.11.1953, г. Москва).
Русский. В РИА с августа 1915 г. В РККА с августа 1918 г. Окончил 1-е Петроградские пехот-
ные командные курсы (1919), курсы «Выстрел» (1928), вечерний факультет Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе (1936). До призыва на военную службу М. Н. Овчинников с 1905 г.
работал в типографии «Прогресс» в Зарайске, затем с 1909 г. мастером в парикмахерской в
Москве. В Первую мировую войну в августе 1915 г. мобилизован в армию и зачислен рядовым
в запасной батальон гвардейского Волынского полка в Петрограде. В январе 1916 г. с маршевой
ротой убыл на фронт. Службу проходил в комендантской команде 3-й гвардейской пехотной
дивизии. В ее составе участвовал в боях на Западном фронте. С октября 1917 г. находился в
Петрограде в отпуске по болезни (одновременно работал мастером в парикмахерской на Пет-
роградской стороне). После окончания отпуска в январе 1918 г. демобилизован. В Граждан-
скую войну в августе 1918 г. добровольно вступил в Кр. армию через военкомат Петрокре-
пость в Петрограде и зачислен красноармейцем во 2-й Ямбургский полк Петроградского ВО.
В сентябре командирован на учебу на 1-е Петроградские пехотные курсы, с февраля 1919 г.
командовал ротой в 12-м Новгородском полку в Эстонии. В его составе участвовал в боях на
Северном фронте против белогвардейских войск генерала Н. Н. Юденича под Петроградом, а
также белоэстонских и германских войск в Прибалтике (в районе Валк, Велло). С апреля 1919
г. находился в госпитале после контузии и в отпуске по болезни. В сентябре направлен коман-
диром роты в 1-й запасный полк 15-й армии в г. Осташков. С марта 1920 г. командовал ротой
в 10-м запасном полку в Петрограде, с июля во 2-м отдельном рабочем батальоне Петроград-
ского ВО. После войны с июля 1921 г. командовал батальоном в со-1 ставе 95-го стрелкового
полка Петроградского ВО. С июня 1922 г. проходил службу в 11-й стрелковой дивизии вначале
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в штабе дивизии на административной работе, затем пом. командира роты 31-го стрелкового
полка, командиром роты 33-го стрелкового полка и командиром батальона 32-го стрелкового
полка. С октября 1927 по октябрь 1928 г. находился на курсах «Выстрел», затем назначен
командиром роты и начальником строевой части школы лекарских помощников в Ленинграде.
С июня 1930 г. исполнял должность начальника административно-хозяйственной части штаба
ЛВО, затем в этом же округе исполнял должность командира и комиссара 17-го отдельного
пулеметного батальона, 2-го и 3-го отдельных батальонов ВНОС. С июля 1937 г. командовал
53-м стрелковым полком 18-й Ярославской стрелковой Краснознаменной дивизии. С 16 авгу-
ста 1939 г. командир 19-й стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса ОрВО. С февраля
1941 г. исполнял должность старшего преподавателя кафедры общей тактики Военной акаде-
мии РККА им. М. В. Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны назначен командующим
Тульским бригадным районом ПВО. В феврале 1942 г. на его базе был сформирован Туль-
ский дивизионный район ПВО, а генерал-майор М. Н. Овчинников утвержден его командую-
щим. В сентябре 1942 г. назначен командиром 18-й стрелковой дивизии, которая в составе 2-
й ударной армии Волховского фронта в январе 1943 г. участвовала в прорыве блокады Ленин-
града (операция «Искра»). Генерал-майор М. Н. Овчинников умело командовал частями диви-
зии при прорыве обороны противника юго-восточнее г. Шлиссельбург (Петрокрепость), за что
был награжден орденом Суворова 2-й ст. «В ходе подготовки к прорыву Овчинников проде-
лал огромную работу по подготовке частей дивизии к наступлению. Лично провел два уче-
ния, несколько занятий с офицерами штаба и командирами частей», указывалось в боевой
характеристике. С ноября 1943 г. был зам. командира 7-го стрелкового корпуса. Командир
корпуса в боевой характеристике на него отмечал: «Овчинников хорошо подготовленный в
оперативно-тактическом отношении командир. Природу современного боя знает… Постоянно
повышает свои профессиональные знания». С апреля 1944 г. исполнял должность командира
этого корпуса. В составе 54-й армии Ленинградского, а с апреля 3-го Прибалтийского фрон-
тов корпус участвовал в наступлении на г. Остров, в ходе которого понес большие потери.
За это генерал-майор М. Н. Овчинников был от должности отстранен и назначен команди-
ром 19-й запасной стрелковой дивизии. После войны с мая 1946 г. командовал 21-й стрел-
ковой бригадой, затем с августа состоял в распоряжении Военного совета ПриВО и Управле-
ния кадров Сухопутных войск. В сентябре он был прикомандирован к Военной академии им.
М. В. Фрунзе для использования на преподавательской работе. С ноября 1947 г. исполнял
должность старшего преподавателя по оперативно-тактической подготовке, он же тактический
руководитель учебной группы основного факультета этой академии. В ноябре 1948 г. переве-
ден старшим преподавателем кафедры общей тактики в Военно-политическую академию им.
В. И. Ленина. С ноября 1950 г. исполнял должность начальника 5-го отдела Управления вузов
стрелковых войск, с мая 1952 г. начальника 1-го отдела этого управления (с мая 1953 г. – в
составе Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск). Похоронен
в Москве на Введенском кладбище (участок № 13). Воинские звания: майор (17.02.1936); пол-
ковник (12.02.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды СССР: орден
Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й ст., орден Красной Звезды, медали.
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