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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Великая Отечественная война продолжалась 4 года, каждый из 

которых вошел в историю наиболее яркими событиями. 
1941 г. – оборона Брестской крепости и Могилева, Смоленское 

сражение и битва за Москву. 
1942 г. – завершение перевода экономики на военный лад  

и начало коренного перелома в ходе войны. 
1943 г. – Курская битва и форсирование Днепра. Начало осво-

бождения Белоруссии. Коренной перелом в ходе войны. 
1944 г. – серия наступательных операции Красной Армии, из-

гнавшей оккупантов со всей оккупированной территории СССР. 
1945 г. – год завершающих побед. Год нашей Великой Победы. 
В битвах и сражениях Великой Отечественной войны принимали 

активное участие славные сыны белорусского народа – во всех  
видах и родах войск, от рядового и до генерала. 

В отличие от всех прежних изданий в данном пособии, имеющем 
справочный характер, в сжатой форме приводятся сведения почти 
обо всех генералах и адмиралах – белорусах и уроженцах Беларуси, 
участвовавших в Отечественной войне. В книге представлены 149 
командиров дивизий и бригад, 61 командир корпуса, 23 командар-
ма, а также начальники служб фронтов и армий. 

До 1940 г. генералов и адмиралов в Красной Армии не было: 
стихия революции 1917 г. отменила эти высокие звания на 23 года. 
Армия в те годы обходилась не только без генералов, но и без по-
гон. Угроза войны заставила руководство страны и Вооруженных 
Сил вернуть эти звания. С целью повышения авторитета команди-
ров 7 мая 1940 г. для высшего командования Красной Армии были 
установлены генеральские и адмиральские звания. 

Воинское звание «генерал армии» было присвоено 4 июня 1940 г. 
Г.К. Жукову, К.А. Мерецкову, И.В. Тюленеву. Воинское звание 
«генерал-полковник» получили А.И. Апанасенко, О.И. Городови-
ков, А.Д. Локтионов и Г.М. Штерн. Воинского звания «генерал-
полковник танковых войск» был удостоен Д.Г. Павлов, а воинское 
звание «генерал-полковник артиллерии» получили И.И. Воронов  
и В.Д. Грендаль. Всего было присвоено 982 генеральских и 74 ад-
миральских званий, в том числе 85 человек наши земляки. 
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Суровую проверку в годы Великой Отечественной войны вы-
держали генералы 1940 г. Они образовали сплоченное ядро высше-
го командного состава, вокруг которого сформировались новые мо-
лодые кадры. Их по праву можно назвать золотым фондом Красной 
Армии. Из состава генералитета 1940 г. наши земляки стали: 

Героями Советского Союза – 8 человек (А.С. Благовещенский, 
С.А. Красовский, А.И. Лопатин, Е.М. Николаенко, В.Д. Соколов-
ский, А.Д. Терешков, С.И. Черняк, А.Д. Шеменков); 

2 генерала в годы Великой Отечественной войны командовали 
фронтами (Ф.И. Кузнецов и В.Д. Соколовский); 

23 генерала командовали армиями (М.А. Антонюк, С.В. Виш-
невский, А.И. Гастилович, К.М. Качанов, Ш.М. Козлов, П.П. Кор-
зун, С.А. Красовский, Ф.И. Кузнецов, А.И. Лопатин, В.П. Свиридов, 
С.И. Черняк, В.А. Чистов, М.С. Филипповский и др.); 

8 генералов 1940 г. возглавляли штабы фронтов (А.И. Антонов, 
В.Р. Вашкевич, К.А. Коваленко, Б.А. Пигаревич, В.Д. Соколов-
ский), А.А. Кацнельсон, С.И. Любарский, В.С. Голушкевич; 

61 человек из числа генералов-земляков в годы войны командо-
вали корпусами; 

82 генерала-земляка в годы Отечественной войны были удостое-
ны полководческих орденов А. Суворова, М. Кутузова, Б. Хмель-
ницкого и А. Невского; 

152 генерала командовали дивизиями и бригадами. 
В современной военно-исторической литературе Великая Отече-

ственная война представлена множеством книг и справочников. Се-
годня, пожалуй, нет такого значительного военного эпизода, мимо 
которого прошли бы наши историки. Однако о людях, руководив-
ших сражениями и операциями в ходе боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны, известно значительно меньше. Как 
правило, до сих пор в книгах показывают канонизированных гене-
ралов и адмиралов, и то на уровне фронта – армии. 

К сожалению, книга выходит в свет, когда все ее герои ушли из 
жизни. Сознавая свою ответственность перед их потомками, авторы 
документально показывают, каким нелегким и тернистым был путь 
их отцов и дедов. В судьбе практически каждого из них были взле-
ты и падения, в том числе и по причинам, от них не зависящим. Но 
они всегда, даже в самых тяжелых ситуациях, вели себя достойно и 
мужественно.  
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Свыше 30 генералов-земляков погибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны.  

В книге впервые приведены сведения о репрессированных зем-
ляках генералах (адмиралах). 

Раскрывается динамика роста присвоения званий по годам, ви-
дам и родам, должностям и другим категориям.  

После выхода первого издания книги «Военачальники земли бе-
лорусской» прошло свыше 10 лет. За эти годы авторам, исследо-
вавшим архивные документы, удалось установить и ввести в науч-
ный оборот новые сведения о 20 генералах-земляках; дополнить 
биографические данные более чем о 80 генералах; уточнить даты, 
цифры, другие статистические сведения; исправить ошибки, учесть 
замечания и предложения рецензентов и читателей.  

В целом данная работа, по мнению авторов, вызовет значитель-
ный интерес у курсантов Военной академии и военных факультетов 
вузов, сотрудников историко-краеведческих музеев, работников 
военкоматов, других военных учреждений, а также у тех, кто зани-
мается военной историей Республики Беларусь. 
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Глава 1 
 

МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
МАРШАЛЫ РОДОВ ВОЙСК, ГЕНЕРАЛЫ АРМИИ  

И ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКИ. ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ, 
УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

Маршалы Советского Союза 
 

Соколовский Василий Данилович; 
Якубовский Иван Игнатьевич. 

 
Маршалы родов войск 

 

Красовский Степан Акимович – маршал авиации; 
Пстыго Иван Иванович – маршал авиации; 
Михалкин Владимир Михайлович – маршал артиллерии. 

 
Генералы армии 

 

Антонов Алексей Иннокентьевич; 
Гусаковский Иосиф Ираклиевич; 
Ивановский Евгений Филиппович; 
Иващутин Петр Иванович; 
Маргелов Василий Филиппович; 
Пеньковский Валентин Антонович; 
Шавров Иван Егорович. 

 
Генерал-полковники 

 

Батюня Александр Григорьевич; 
Вашкевич Владимир Романович; 
Гастилович Антон Иосифович; 
Герчик Константин Васильевич; 
Гончаров Павел Поликарпович; 
Добыш Федор Иванович; 
Дольников Григорий Устинович; 
Жданов Николай Николаевич; 
Камера Иван Павлович; 
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Кончиц Владимир Николаевич; 
Кореневский Николай Александрович; 
Корчиц Владислав Викентьевич; 
Кузнецов Федор Исидорович; 
Ласюков Прохор Алексеевич; 
Марков Петр Алексеевич; 
Нагорный Николай Никифорович; 
Павловский Николай Осипович; 
Петрушевский Александр Васильевич; 
Рубанюк Иван Андреевич; 
Рыжий Николай Кирьянович; 
Сидорович Георгий Степанович; 
Таранович Владимир Эрастович; 
Хохлов Василий Иссидорович; 
Штыков Терентий Фомич; 
Юшкевич Василий Александрович. 
 

Генералы и адмиралы, удостоенные звания 
Героя Советского Союза 

 
Война потребовала от народа величайшего напряжения сил  

и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стой-
кость и мужество советского человека, способность к самопожерт-
вованию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны 
героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. 
Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне 
Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда,  
Новороссийска, в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском,  
на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме 
Берлина и в других сражениях. 

Среди военнослужащих, удостоенных звания Героя Советского 
Союза, рядовых, сержантов, старшин – свыше 35 %; офицеров – 
около 60 %; генералов, адмиралов, маршалов – свыше 380 человек. 
В числе Героев Советского Союза военного времени 88 женщин. 

Около 35 % Героев Советского Союза в момент присвоения зва-
ния не было и 30 лет, 28 % – было от 30 до 40 лет, 9 % – старше 
40 лет.  
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К моменту окончания войны 102 человека были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза дважды: 

Авдеев Михаил Васильевич; 
Банкузов Анатолий Иванович; 
Баталов Григорий Михайлович; 
Бескин Израиль Соломонович; 
Благовещенский Алексей Сергеевич; 
Бобрук Сергей Антонович; 
Борейко Аркадий Александрович; 
Вайнруб Матвей Григорьевич; 
Вашкевич Александр Александрович; 
Власенко Илья Архипович; 
Воропаев Иван Кириллович; 
Головачев Павел Яковлевич (дважды Герой Советского Союза); 
Горегляд Леонид Иванович; 
Григорович Михаил Фролович; 
Гурин Антон Иосифович, контр-адмирал; 
Гусаковский Иосиф Ираклиевич (дважды Герой Советского  

Союза); 
Добровольский Ерофей Владимирович; 
Доватор Лев Михайлович; 
Дольников Григорий Устинович; 
Жгиров Филипп Ерофеевич; 
Жук Александр Афанасьевич; 
Зданович Гавриил Станиславович; 
Зинькович Митрофан Иванович; 
Ивановский Евгений Филиппович; 
Ивашутин Петр Иванович; 
Исаков Георгий Петрович; 
Казакевич Данила Васильевич; 
Карнач Степан Андреевич; 
Козлов Петр Михайлович; 
Колдубов Михаил Ильич; 
Красовский Степан Акимович (маршал авиации); 
Кремер Семен Давыдович; 
Лизюков Александр Ильич; 
Лозовский Василий Михайлович; 
Лопатин Антон Иванович; 
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Мазурук Илья Павлович; 
Маргелов Василий Филиппович; 
Марцинкевич Владимир Николаевич; 
Мульган Николай Николаевич; 
Николаенко Евгений Макарович; 
Осташенко Федор Афанасьевич; 
Перхорович Франц Иосифович; 
Петрушевекий Александр Васильевич; 
Пилипенко Михаил Корнеевич; 
Писарев Георгий Иванович; 
Пстыго Иван Иванович (маршал авиации); 
Рудкин Филипп Никитович; 
Скрыганов Викентий Васильевич; 
Слиц Антон Иванович; 
Соколовский Василий Данилович; 
Свириденко Николай Кузьмич; 
Стефановский Петр Михайлович; 
Терешков Алексей Дмитриевич; 
Толстиков Павел Федорович; 
Фоминых Евгений Иванович; 
Холостяков Георгий Никитич (вице-адмирал); 
Чернов Кирилл Прокофьевич; 
Черняк Степан Иванович; 
Шеменков Афанасий Дмитриевич; 
Якубовский Иван Игнатьевич (дважды Герой Советского Союза). 
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Глава 2 
 

КОМАНДУЮЩИЕ ФРОНТАМИ,  
АРМИЯМИ И КОРПУСАМИ,  

КОМАНДИРЫ ДИВИЗИЙ (БРИГАД) 
 

2.1. Командующие фронтами 
 

Фронт (от лат. front – лоб, передняя сторона) – оперативно-
стратегическое объединение ВС, создаваемое обычно с началом 
войны. Он образуется на базе войск военного округа (группы войск)  
и предназначается для выполнения оперативно-стратегических задач 
на одном стратегическом или нескольких операционных направлени-
ях театра военных действий (ТВД). Возглавляется командующим, 
(главнокомандующим) войсками фронта, который осуществляет ру-
ководство через полевое управление фронта и штаб фронта. Задачи 
выполняет путем проведения фронтовых операций, как правило, во 
взаимодействии с другими фронтами, объединениями (соединения-
ми) различных видов ВС в составе стратегической группировки ВС 
на ТВД или самостоятельно. Боевой состав войск фронта определя-
ется в зависимости от поставленных задач, важности и оперативной 
емкости направлений, на которых они действуют, и других условий.  

Объединение нескольких армий под одним командованием зароди-
лось еще в русско-японскую войну 1904–1905 гг. Первые фронтовые 
объединения были созданы в годы Первой мировой войны. В Великую 
Отечественную войну в состав фронта входили от 3–4 до 8–9 обще-
войсковых, 1–3 танковых, 1–2 воздушных армии, несколько танковых, 
механизированных, кавалерийских корпусов и до нескольких десятков 
соединений и частей различных родов войск и специальных войск,  
а также соединения, части и учреждения тыла. Кроме того, фронт  
мог усиливаться различными соединениями и частями РВГК.  

В ходе Второй мировой войны фронтовые объединения создава-
лись также в ВС Японии, где они являлись оперативными объеди-
нениями и предназначались для действий в определенных регионах.  
В армиях Германии, США и Великобритании оперативно-страте-
гическими объединениями были группы армии. 

Войска фронтов сыграли главную роль в разгроме немецко-
фашистских войск. Командующие фронтами – основные организа-
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торы военных действий, осуществлявшие подготовку операций и 
управление войсками при их проведении. 

Под руководством командующих фронтами были проведены 
многие успешные операции и достигнуты крупные успехи в сраже-
ниях и битвах. 

С началом войны было создано 5 фронтов, к концу 1941 г. –  
7 фронтов. Всего же в период войны было образовано 37 фронтов: 
25 из них имели по одному, 12 – по два, и один фронт (Брянский) – 
три формирования.  

Стремясь решить проблему нехватки командных кадров в 1940–
1941 гг., нарком обороны маршал С.К. Тимошенко и начальник 
Генштаба Г.К. Жуков добились реабилитации ряда командиров,  
в том числе будущих командующих фронтами и армиями, –  
К.Н. Галицкого, А.В. Горбатова, К.А. Мерецкова, К.К. Рокоссовско-
го, В.Д. Цветаева, В.А. Юшкевича и др. 

Об участии генералов, наших земляков, во фронтовом звене  
свидетельствует нижеприведенная таблица. 

 
Таблица 1 

 
Командующие, начальники штабов и члены Военных  

советов фронтов периода ВОВ (из числа белорусов  
и уроженцев Беларуси) 

 

Командующие 
фронтами  

и сроки пребыва-
ния в должности 

Начальники штабов, фронтов 
и сроки 

 пребывания  
в должности 

Члены военных сове-
тов фронтов и сроки 
пребывания в долж-

ности 

1 2 3 
Западный фронт 
(28.02.1943–
15.04.1944) 
Соколовский 
Василий Данило-
вич-генерал-
полковник, с 
27.08.43 генерал 
армии 

Западное направление 
(30.07.41–19.09.41; 01.02.42–
05.05.42) 
Соколовский Василий Дани-
лович, генерал-лейтенант 

Карельский фронт 
(22.02.44–15.11.44) 
Штыков Терентий 
Фомич, генерал-
лейтенант  
с 02.11.44 генерал-
полковник 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 
Северо-Западный 
фронт  
(22.06.41–
03.07.41) 
Кузнецов Федор 
Исидорович, ге-
нерал-полковник 

Западный фронт 
(05.05.1942–28.07.1942) 
Соколовский Василий Дани-
лович-генерал-лейтенант,  
с 13.06.42 генерал-полковник; 
Голушкевич Владимир  
Сергеевич, (25.01.42–04.05.42) 
генерал-майор 
 

Московская зона  
обороны 
(10.12.42–01.10.43) 
Гапанович Дмитрий 
Афанасьевич,  
генерал-майор 

Центральный 
фронт (26.07.41–
07.08.41) 
Кузнецов Федор 
Исидорович, ге-
нерал-полковник 

Южный фронт 
(30.08.41–28.07.42) 
Антонов Алексей Иннокенть-
евич, Генерал-майор,  
с 27.12.41 генерал-лейтенант 
 

Волховский фронт 
(17.04.43–15.01.44) 
Штыков Терентий 
Фомич, генерал-
майор с 24.08.43  
генерал-лейтенант 
 

 Карельский фронт 
(18.05.43–27.08.44) 
Пигаревич Борис Алексеевич, 
генерал-майор, с 16.10.43  
генерал-лейтенант 
 

Калининский фронт 
(26.11.41–31.12.41) 
Кацнельсон Анатолий Ани-
симович, полковник (позже 
генерал) 
 

Сталинградский фронт 
(10.09.42–30.09.42) 
Коваленко Кирилл Алексеевич 
 

3-й Прибалтийский фронт 
(02.04.44–16.10.44) 
Вашкевич Владимир  
Романович 
 

2-й Белорусский фронт 
(02.04.44–05.05.44) 
Любарский Степан Иванович 

Дальневосточный 
фронт 
(15.08.41–04.08.45) 
Яковлев Фома Павло-
вич, дивизионный 
комиссар, с 09.12.41 
корпусной комиссар, 
с 06.11.42 генерал-
майор, с 19.01.44 
генерал-лейтенант 
 

ПВО Западного 
фронта, Московская 
зона обороны 
(02.02.42–14.03.43) 
Орлов Иван  
Алексеевич 
 

Юго-Западный 
фронт  
(август-сентябрь 1941) 
Кащеев Евстафий  
Евсеевич 
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Как видно из этой таблицы, во фронтовом звене из генералов-
земляков два командовали тремя фронтами, 8 человек возглавляли 
штабы фронтов и 5 человек были членами Военных советов пяти 
фронтов. 

Война отобрала лучших командующих, способных руководить 
войсками в вооруженной борьбе. 

Так, за первые 14 месяцев войны в должности командующего 
фронтом были 36 генералов. Прав Г.К. Жуков, когда писал, что на 
войне учились войне. 
 

2.2. Командующие армиями 
 
Армия – это оперативное объединение, состоящее из нескольких 

соединений и отдельных соединений и частей различных родов 
войск, специальных войск и тыла, предназначенных для решения 
оперативных задач. В зависимости от принадлежности к виду ВС, 
боевого состава и предназначения различают армии общевойсковые 
(полевые), танковые, воздушные и ПВО.  

В истории военного строительства известны армии ударные, танко-
вые, воздушно-десантные, конные, ПВО, саперные, резервные и др.  

Каждая армия имеет присвоенный ей номер или наименование 
(например, 7 гв. А, 3 ТА и др.). 

В годы войны было сформировано 80 общевойсковых армий,  
которые входили в состав действующей армии, а также 6 танковых 
армий, 6 армий ПВО, 18 воздушных армий. Ими командовали  
280 человек, в том числе общевойсковыми 224, танковыми – 19, 
воздушными – 28 и армиями ПВО – 18. 

Армии ПВО были сформированы в СССР в ходе Великой Отече-
ственной войны: включали 1–2 истребительные авиационные диви-
зии (истребительный авиакорпус), 2–3 дивизии ПВО (зенитных ар-
тиллерийских дивизий), 5–9 отдельных зенитных полков (артилле-
рийские, пулеметные, прожекторные) и др. 

Воздушные армии впервые были созданы в СССР в 1936 г.  
В Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. на базе ВВС фрон-
тов и общевойсковых армий было образовано семнадцать ВА фрон-
товой авиации и одна (18 ВА) авиации дальнего действия.  

В июле – августе 1942 г. авиационный резерв ВГК составляли 
Бомбардировочная авиационная армия и Истребительная авиацион-
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ная армия. В мае 1943 г. ИА ПВО сведена в Воздушную истреби-
тельную армию ПВО. В 1946 году на базе 18 ВА и авиационных 
соединений РВГК создана дальняя авиация (ДА) в составе трех ВА. 

Воздушно-десантные армии (ВДА) как объединение воздушно-
десантных войск впервые были созданы в конце 1943 г. в Германии 
(как 1-я авиадесантная (парашютная) армия). В августе 1944 г. 
англо-американское командование создало 1-ю союзную ВДА. В 
Красной Армии в октябре – декабре 1944 г. воздушно-десантные 
соединения также были сведены в отдельную гвардейскую ВДА (3 
воздушно-десантных и 1 авиационного корпуса). В полном составе 
в воздушно-десантных операциях не применялись. 

В начале Великой Отечественной войны армия состояла из кор-
пусов. В 1941 г. корпус как войсковое оперативное звено было 
упразднено, но в 1942–1943 гг. восстановлено. Включало: 3–4 ск  
(7–12 сд), 3–4 артиллерийских и минометных полка (артбригаду), 
отдельный танковый полк. На главных направлениях применялись 
ударные армии. В их состав включались танковые, механизирован-
ные и кавалерийские корпуса. Армии, действовавшие на самостоя-
тельных операционных направлениях, именовались отдельными 
армиями. К концу войны в действующей армии насчитывалось до 
76 общевойсковых армий, в том числе 11 гвардейских и 5 ударных. 

Резервные армии предназначались для формирования резервных 
соединений и частей и обучения личного состава; в 1941 – начале 
1943 г. создавались в военных округах как резерв Ставки Верховно-
го главнокомандования и использовались для усиления действую-
щих и создания новых. 

Саперные армии как объединение инженерных войск Красной 
Армии создавались в начальном периоде Великой Отечественной 
войны для заблаговременного строительства оборонительных  
рубежей. Всего было создано десять саперных армий по 2–4 инже-
нерные бригады в каждой. В феврале 1942 г. пять саперных армий 
были расформированы, остальные подчинены фронтам, затем также 
расформированы.  

Танковые армии предназначались для развития прорыва и осу-
ществления оперативного маневра при проведении наступательных 
операций.  

В СССР формирование танковых армий началось в 1942 г., а к 
концу войны было создано десять уже танковых армий, которые 
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включали: 2 танковых и 1 механизированный корпус, отдельную 
танковую и 1–2 самоходных артиллерийские бригады и другие воин-
ские части; всего до 800 танков и САУ. После войны они были пере-
формированы в механизированные армии. Во 2-й половине 50-х гг. 
ХХ в. были созданы вновь в составе 3 танковых и 1 тяжелой танко-
вой дивизий. В 1960-х гг. тяжелые танковые дивизии были преобра-
зованы в танковые дивизии.  

Во 2-й половине 1970-х гг. в танковые армии были включены 
мотострелковые дивизии. В фашистской Германии танковые армии 
были образованы в конце 1941 – начале 1942 г. на базе танковых 
групп. В 1944–1945 гг. имелось шесть ТА по 2–4 танковых и армей-
ских корпуса в каждой; всего 400–800 танков. 

Гвардейские армии – это оперативные объединения, которым за 
героизм, мужество и высокое боевое мастерство было присвоено зва-
ние гвардейских. Некоторые армии, формировавшиеся из гвардей-
ских соединений, получали звание гвардейских при формировании. 

Командующие армиями являлись одним из основных, наиболее 
многочисленных звеньев оперативного руководства войсками. Были 
среди командиров 23 белоруса и уроженца Беларуси.  

 
Общевойсковые армии 

 
Антонюк М.А. – 48 и 60 А; 
Батюня А. Г. – 57 А; 
Вишневский С.В. – 32 А; 
Гастилович А. И. – 18 А; 
Качанов К. М. – 34 А; 
Козлов Г. К. – 19 А; 
Козлов П. М. – 9, 37, 47 А; 
Корзун П. П. – 3 и 47 А; 
Корчиц В. В. – 1-я ударная А; 
Кузнецов Ф. И. – 21, 51 и 61 А; 
Лопатин А. И. – 9, 11, 20, 34, 37 и 62 А; 
Марцинкевич В. Н. – 9 и 24 А; 
Перхорович Ф. И. – 47 А; 
Петрушевский А. В. – 46 А; 
Свиридов В. П. – 42, 55 и 67А; 
Филипповский М. С. – 46 А; 
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Черняк С. И. – 44, 46 и 47 А; 
Чистов В. А. – 10-я А; 
Юшкевич В. А. – 22 А, 31-я и 3-я ударная А; 

 
Воздушные армии 

 

Бибиков В. Н. – 11 ВА; 
Красовский С. А. – 2 и 17 ВА. 

 
Танковые армии 

 

Лизюков А. И. – 5-я танковая армия А. 
 

Саперные армии 
 

Прусс И. Е. – 5-я и 7-я А. 
 
Главную тяжесть военных действий вынесли общевойсковые 

армии. Они являлись основными оперативным объединением сухо-
путных войск, сыгравшие важную роль в разгроме противника. 

Армии выполняли оперативные задачи в составе фронта, иногда 
самостоятельно. В состав армии входили несколько соединений 
(корпусов, дивизий и бригад) и отдельные части родов войск и спе-
циальных войск. 

Среди командармов 66 стали Героями Советского Союза,  
а 11 человек – дважды ГСС. 

Среди наших земляков 8 командармов стали ГСС. 
На фронтах погибло 26 командармов, в том числе 4 наших зем-

ляка: генерал-майоры П.М. Козлов, П.П. Корзун, А.И. Лизюков, 
В.Н. Марцинкевич. 

Среди генералов-земляков 20 человек удостоены полководческо-
го ордена А. Суворова I-й степени, в том числе и командармы  
С.А. Красовский, Ф.И. Перхорович, В.А. Юшкевич, В.П. Свиридов, 
А.И. Гастилович. 

Полководческий почерк командиров, их стиль и метод руковод-
ства войсками определялись приобретенным боевым опытом, усло-
виями обстановки и личным характером. Они оказывали суще-
ственное влияние на особенности боевых действий войск армии. 
Так, весьма характерным в плане организации обороны выделялись 
генерал-майоры, наши земляки 
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Так, Антон Иванович Лопатин и Владимир Петрович Свиридов 
отличились уже в суровом 1941 г.: первый – под Киевом и Росто-
вом, а второй – под Ленинградом. За бои под Ростовом в 1941 г. ге-
нерал А. Лопатин был награжден орденом Ленина. 900 дней блока-
ды выдержали воины 55-й и 67-й армий, которыми командовал  
В.П. Свиридов. Именно за оборону Ленинграда он был награжден 
полководческими орденами А. Суворова I-й степени, а также  
М. Кутузова II-й степени. 

Двумя орденами Кутузова 1 степени награжден А.И. Лопатин. Он 
единственный командарм в Красной армии, которому пришлось ко-
мандовать в годы ВОВ шестью армиями на различных фронтах ВОВ. 

Великую Отечественную войну генерал А.И. Лопатин встретил  
в должности командира 31-го стрелкового корпуса Юго-Западного 
фронта на Украине. Уже в первые дни фашистской агрессии Лопа-
тин отличился в боях при обороне Киева. Войска его корпуса, попав 
в сентябре в окружение в районе Оржицы в Полтавской области, 
сумели прорваться к своим. В этом была большая личная заслуга 
комкора. Вот что вспоминал о тех суровых первых боях ВОВ Герой 
Советского Союза генерал-полковник В.М. Шатилов в своей книге 
«А до Берлина было так далеко…»: «Генерал А.И. Лопатин в те  
тяжелые дни нам постоянно говорил: „Да, мы в окружении, но мы 
еще повоюем. Надо верить в успех. Без воли – какая же это жизнь? 
Ложись да гроб закрывай. Если с человеком пережил все трудности, 
то он тебе вроде за брата“» [6, с. 43]. 

С октября 1941 г. Лопатин возглавил 37-ю армию, через год – 
командовал 34-й. А всего до января 1944-го он руководил шестью 
армиями на разных фронтах. Его подчиненные разгромили войска 
немецкого генерала Клейста и 29 ноября 1941 г. освободили Ростов-
на-Дону. Это был первый крупный город, освобожденный Красной 
Армией от фашистов. 

За время войны генерал получил три ранения, причем одно  
из них тяжелое под Сталинградом, когда командовал легендарной 
62-й армией. Только из-за ранений не смог до конца раскрыться  
талант этого военачальника. Вот что говорил о нашем герое-
земляке Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: «Лопатин сделал 
все, что от него требовал воинский долг, и даже больше. Поскольку 
хорошо известно, что враг действовал против его 62-й армии в чис-
ленном превосходстве» [6, с. 89]. 
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В июле 1944 г. по личной просьбе он был назначен командиром 
13-го гвардейского стрелкового корпуса в составе Первого Прибал-
тийского и Третьего Белорусского фронтов, участвовавших в осво-
бождении Прибалтики, Восточно-Прусской операции, штурме  
Кенигсберга и ликвидации земландской группировки противника. 

На параде Победы в Москве 24.06.1945 г. ГСС А.И. Лопатин ко-
мандовал сводным полком Первого Прибалтийского фронта. 

За годы войны на должности командармов были выдвинуты  
67 командиров и начальников штабов армий корпусов и дивизий. 

Среди начальников штабов армий в годы войны было 216 чело-
век. Среди них 37 белорусов и уроженцев Беларуси. 

 
2.3. Начальники штабов армий  

(воздушных, общевойсковых, танковых) 
 

Афанасьев Александр Николаевич – 6-я армия; 
Березинский Лев Самойлович – 42-я, 59-я, 5-я ударная армии; 
Бобрук Сергей Антонович – 6-я гвардейская армия; 
Богданович Виктор Францевич – 46-я, 59-я, 5-я ударная армии; 
Брилев Никита Григорьевич – 1-я, 50-я армии; 
Букштынович Михаил Фомич – 3-я ударная армия; 
Буховец Григорий Климентьевич – 21-я, 42-я, 55-я армии; 
Вавилов Максим Андреевич – 2-я Краснознаменная армия,  

35-я армия; 
Верхолович Павел Михайлович – 24-я, 49-я и 4-я гвардейская 

армии; 
Гончаров Афанасий Дмитриевич – 3-я и 60-я армии; 
Дземешкевич Адам Станиславович – воздушная армия; 
Кацнельсон Анатолий Анисимович – 41-я армия; 
Ковальчук Николай Прокопович – 59-я, 2-я ударная армии; 
Леонович Иосиф Леонтьевич – 18-я армия; 
Микульский Семен Петрович – 23-я, 2-я ударная армии; 
Павловский Николай Осипович – 1-я армия; 
Панфилович Михаил Игнатьевич – 4-я, 9-я гвардейская армии; 
Пеньковский Валентин Антонович – 21-я и 25-я армии, 6-я гвар-

дейская армия; 
Потанов Сергей Степанович – 59-я армия; 
Пулко-Дмитриев Александр Дмитриевич – 61-я армия; 
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Рогозный Зиновий Захарович – 40-я, 69-я армии; 
Савченко Емельян Григорьевич – 67-я армия; 
Сидорович Георгий Степанович – 5-я гвардейская танковая армия; 
Симиновский Моисей Исаакович – 39-я армия; 
Шелахов Георгий Акимович – 1-я Краснознаменная армия; 
Шерстнев Степан Никитович – 32-я армия; 
Шмыго Иван Степанович – 11-я армия. 
В ходе войны 10 начальников штабов армий были выдвинуты на 

вышестоящие должности (начальников штабов фронтов или коман-
дующих армиями). Вот их имена: 

Батюня А.Г.; 
Вашкевич В.Р.; 
Гастилович А.И.; 
Козлов Г.К.; 
Корчиц В.В.; 
Кузнецов Ф.И.; 
Любарский С.И.; 
Петрушевский А.В.; 
Пигаревич Б.А.; 
Филипповский М.С. 
 

2.4. Командиры корпусов 
 
Корпус (от лат. corpus – тело, единое целое) – форма организа-

ции войск в оперативном звене, принятая во многих государствах; 
оперативно-тактическое (высшее тактическое) объединение (соеди-
нение). Входит в состав более крупных объединений или является  
отдельным. Состоит обычно из соединений и частей нескольких 
родов войск, частей, подразделений и учреждений боевого, техни-
ческого и тылового обеспечения. В истории военного строительства 
известны пехотные, стрелковые, кавалерийские, механизированные, 
моторизованные, воздушно-десантные, танковые, авиационные,  
железно-дорожные корпуса и др.  
Авиационный корпус – это объединение соединений и воинских  

частей ВВС. В Великую Отечественную войну в Красной Армии со 
2-й половины 1942 г. в авиационные корпуса сводились соединения 
и части фронтовой авиации и авиации РГК. Были образованы авиа-
ционные корпуса бомбардировочные, штурмовые, истребительные  
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и смешанные (затем преобразованы в корпуса одного рода авиа-
ции), которые включались в воздушные армии или действовали  
самостоятельно в интересах фронтов, общевойсковых и танковых 
армий. Обычно в авиационный корпус входили 2–3 авиационные 
дивизии (200–375 самолетов). Существовали также истребительные 
авиационные корпуса ПВО. В 1954–1955 гг. авиационные корпуса 
во многих армиях были упразднены. 
Артиллерийский корпус – соединение артиллерии РГК в Вели-

кую Отечественную войну; предназначался для массирования ар-
тиллерии на направлениях сосредоточения усилий фронтов. Созда-
вались в Красной Армии с весны 1943 г. как артиллерийские корпу-
са прорыва. Каждый артиллерийский корпус включал по 2 арт-
дивизии прорыва, а первоначально и одну гвардейскую миномет-
ную дивизию (всего свыше 1000 орудий, минометов и ПУ). К концу 
войны действовало 10 таких корпусов и Особый корпус ж. д. войск, 
которые после войны были расформированы. 

Воздушно-десантные корпуса в Красной Армии начали формиро-
ваться в апреле 1941; с начала войны использовались как стрелковые 
соединения. Осенью 1942 г. были преобразованы в 10-ю гвардей-
ская воздушно-десантную дивизию. В Германии в составе люфт-
ваффе имелся авиационный корпус, включавший парашютно-
десантную дивизию, штурмовой планерный полк, боевую авиаци-
онную группу и другие части. В конце 1943 г. были сформированы 
два воздушно-десантные корпуса, объединенные в воздушно-
десантную (парашютную) армию. В США воздушно-десантные ди-
визии сводились в корпуса только на период боевых действий. 
Кавалерийский (конный) корпус (кк) предназначался для развития 

успеха в наступательных операциях. В Красной Армии первый кк 
создан в июне 1919 г. в составе двух кавалерийская дивизий. Позднее 
на его базе была сформирована 1-я Конная Армия. В Великую Оте-
чественную войну кк состоял из 3 кавалерийских дивизий, самоход-
но-артиллерийского, истребительно-противотанкового, зенитного, 
гвардейского минометного полков, минометного и истребительно-
противотанкового дивизионов. Всего в действующую армию входило 
19 кк. С 1943 г. применялись в составе конно-механизированных 
групп (КМГ). Расформированы во 2-й половине 1940-х гг. 
Корпус ПВО предназначен для защиты от ударов с воздуха важ-

ных административных, промышленных и экономических центров 
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и регионов страны, а также группировок войск и военных объектов.  
В СССР первые корпуса ПВО были созданы в 1937 г. В Великую 
Отечественную войну сыграли важную роль в ПВО Москвы, Ле-
нинграда и других центров, коммуникаций фронтов, группировок 
войск. В корпус ПВО входили 1–3 зенитных артиллерийских полка,  
4–8 артиллерийских зенитных дивизионов, 1–2 зенитных пулемет-
ных полка (отдельных батальона), 2–3 прожекторных полка, 2–3 
полка аэростатов заграждения, 2–4 батальона воздушного наблюде-
ния оповещения и связи (ВНОС) и др. К концу войны в действую-
щей армии было 14 корпусов ПВО, из которых 5 продолжали вы-
полнять задачи после войны. 
Механизированный корпус (мк) – это общевойсковое соединение 

бронетанковых и механизированных (до декабря 1942 г. – автобро-
нетанковых) войск Красной Армии, предназначался преимуще-
ственно для развития успеха в наступательных операциях. Впервые 
сформированы в 1932 г., в 1938 г. переформированы в танковые 
корпуса. В 1940 – начале 1941 г. созданы вновь, а осенью 1941 г. 
опять расформированы. В начале 1942 г. началось формирование  
мк в составе 3-й механизированной, 1 танковой бригады и корпус-
ных частей. В 1943 г. корпусные части включали 1–2 самоходно-
артиллерийских полка, минометный, зенитно-артиллерийский,  
истребительно-противотанковый полки и дивизион реактивной  
артиллерии. К концу войны имелось 13 мк (отдельных и в составе 
танковых армий). В 1945–1946 гг. мк были переформированы  
в механизированные дивизии. 
Стрелковый корпус (ск) – это общевойсковое соединение стрел-

ковых войск. Впервые появились в русско-японскую войну 1904–
1905 гг. и постоянного состава не имели. В 1920-х гг. в ск Красной 
Армии стали сводиться стрелковые дивизии. Состоял из нескольких 
стрелковых соединений. К началу Великой Отечественной войны ск 
включал 2–3 стрелковые дивизии, 2 артполка, зенитный артилле-
рийский дивизион и другие части. В 1941 г. почти все ск были рас-
формированы, а в 1942–1943 гг. опять восстановлены. В 1944 г. 
включал 3 стрелковых дивизии, артполк и др.; некоторые гвардей-
ские ск имели артбригаду. Всего состоял из 27 батальонов, 300– 
500 станковых пулеметов, 750–900 орудий и минометов. К концу 
войны в действующую армию входило 194 стрелковых корпуса.  
В 1950-х гг. стрелковые корпуса были расформированы. 
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Танковые корпуса в Красной Армии были сформированы  
в 1938 г. на базе механизированных корпусов, состоявших из 2 лег-
котанковых и 1 моторизованной стрелково-пулеметной бригады.  
В конце 1939 г. расформированы. Заново начали формироваться  
в апреле 1942 г. В 1945 г. в танковый корпус входили 3 танковые  
и 1 мотострелковая бригада, 3 самоходно-артиллерийских, легкий 
артиллерийский, зенитно-артиллерийский и минометный полки  
и другие воинские части; в нем состояло всего свыше 12 тыс. чело-
век, 207 танков, 63 САУ, 182 орудия и миномета.  

В Германии в ходе Второй мировой войны танковый корпус 
обычно состоял из 2 танковых и 1 моторизованной дивизии (около 
500 танков и штурмовых орудий), иногда в них включались и пе-
хотные соединения. Боевые действия танковые корпуса вели в со-
ставе полевых армий, танковых групп и танковых армий. 

Различными корпусами командовал 61 генерал-белорус.  
 

Авиационные корпуса и корпуса ПВО 
 

Благовещенский Алексей Сергеевич (2-й истребительно-авиацион-
ный корпус); 

Васильков Николай Корнилович (истребительно-авиационный 
корпус ПВО); 

Каравацкий Афанасий Зиновьевич (3-й бомбардировочно-авиацион-
ный корпус); 

Король Степан Георгиевич (9-й истребительно-авиационный 
корпус ПВО); 

Кривко Петр Андреевич (6-й истребительно-авиационный  
корпус ПВО). 

 
Артиллерийские корпуса 

 

Жданов Николай Николаевич – 3-й артиллерийский корпус; 
Мазур Викентий Никитович – 4-й артиллерийский корпус; 
Нестерук Владимир Степанович – 2-й артиллерийский корпус; 
Педусов Иван Миронович – 8-й артиллерийский корпус. 

 
Кавалерийские корпуса 

 

Глинский Михаил Иосифович; 
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Головановский Ричард Иванович; 
Доватор Лев Михайлович; 
Корзун Павел Петрович; 
Сенчило Сергей Яковлевич. 
 

Танковые и механизированные корпуса 
 

Зинькович Митрофан Иванович (12-й и 6-й гвардейский танко-
вый корпуса); 

Карпезо Игнат Иванович (15-й механизированный корпус); 
Кимбар Иосиф Константинович (танковый корпус Войска Поль-

ского); 
Лизюков Александр Ильич (8-й гвардейский танковый корпус); 
Радкевич Николай Николаевич (11-й танковый корпус); 
Рудкин Филипп Никитович (7-й гвардейский танковый и 11-й 

танковый корпуса); 
Сулейков Кирилл Филиппович (7-й гвардейский танковый корпус); 
Фирсович Александр Николаевич (18-й танковый и 8-й механи-

зированный корпуса); 
Фоминых Евгений Иванович (29-й танковый корпус); 
Ющук Иван Иванович (11-й танковый корпус). 
 

Воздушно-десантные корпуса 
 

Губаревич Иосиф Иванович (2-й корпус ВДВ); 
Пастревич Александр Иванович (1-й корпус ВДВ). 
 

Стрелковые корпуса 
 

Акулич Алексей Константинович – 2-й стрелковый корпус; 
Батюня Александр Григорьевич – 6-й стрелковый корпус; 
Бобрук Сергей Анатольевич – 31-й гвардейский стрелковый  

корпус; 
Борейко Аркадий Александрович – 9-й гвардейский стрелковый 

корпус; 
Букштынович Михаил Фомич – 19-й гвардейский стрелковый 

корпус; 
Гастилович Антон Иосифович – 17-й гвардейский стрелковый 

корпус; 
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Григорович Михаил Фролович – 23-й стрелковый корпус; 
Добровольский Ерофей Владимирович – 16-й стрелковый корпус; 
Козлов Петр Михайлович – 77-й стрелковый корпус; 
Колчук Федор Самойлович – 37-й стрелковый корпус; 
Кособуцкий Иван Степанович – 34-й стрелковый корпус; 
Крузе Апполон Яковлевич – 24-й гвардейский стрелковый корпус; 
Лопатин Антон Иванович – 6-й стрелковый корпус и 3-й гвар-

дейский стрелковый корпус; 
Люхтиков Анисим Стефанович – 60-й и 99-й стрелковый корпус; 
Могилевчик Евдокис Андреевич – 69-й стрелковый корпус; 
Маковчук Николай Матвеевич – 34-й гвардейский стрелковый 

корпус; 
Мультан Николай Николаевич – 69-й стрелковый корпус; 
Микульский Семен Петрович – 6-й стрелковый корпус и 40-й 

гвардейский стрелковый корпус; 
Осташенко Федор Афанасьевич – 57-й стрелковый корпус; 
Перхорович Франц Иосифович – 52-й стрелковый корпус; 
Петрушевский Александр Васильевич – 4-й стрелковый корпус; 
Пигаревич Борис Алексеевич – 131-й стрелковый корпус; 
Рагуля Иван Леонтьевич – 80-й стрелковый корпус; 
Рогозный Зиновий Захарович – 48-й стрелковый корпус; 
Рубанюк Иван Андреевич – 10-й гвардейский стрелковый корпус; 
Терешков Алексей Дмитриевич – 38-й гвардейский стрелковый 

корпус; 
Урбанович Виктор Казимирович – 41-й стрелковый корпус; 
Филипповский Михаил Сергеевич – 104-й стрелковый корпус; 
Чистов Владимир Афанасьевич – 7-й стрелковый корпус и 19-й 

гвардейский стрелковый корпус; 
Шарабурко Яков Сергеевич – 93-й стрелковый корпус; 
Шеменков Афанасий Дмитриевич – 29-й стрелковый корпус; 
Шмыго Иван Степанович – 67-й стрелковый корпус; 
Штейман Яков Львович – 2-й стрелковый корпус; 
Юшкевич Василий Александрович – 44-й стрелковый корпус; 
Юшкевич Михаил Куприянович – 59-й стрелковый корпус. 
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2.5. Командиры дивизий (бригад) 
 
Дивизия (от лат. divisio – деление, разделение) – эти основное 

тактическое соединение в различных видах ВС многих государств.  
По принадлежности к видам ВС, родам войск (сил), предназна-

чению, организации и вооружению в истории строительства ВС  
известны следующие типы дивизий: пехотные, стрелковые, мото-
стрелковые, моторизованные, механизированные, кавалерийские, 
танковые (бронетанковые), артиллерийские, авиационные, воздуш-
но-десантные, воздушно-штурмовые, аэромобильные, ПВО, мор-
ской пехоты и др. Предназначены для ведения боя (общевойсково-
го, воздушного, противовоздушного, морского), в составе более 
крупных формирований (армия, корпус, эскадра и др.), а в некото-
рых случаях и самостоятельно. Состоят обычно из нескольких пол-
ков или бригад, отдельных батальонов (дивизионов), частей и под-
разделений обеспечения и обслуживания. 

В сухопутных войсках дивизия – основное общевойсковое так-
тическое соединение. Мотострелковые дивизии впервые были 
сформированы в Красной Армии в 1939 г., но в 1941–1943 гг. пере-
формированы в стрелковые. В Великую Отечественную войну 
стрелковая дивизия состояла из 3 стрелковых полков, артиллерий-
ской бригады (2 артиллерийских и 1 минометный полк), самоходно-
артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизионов, батальонов – 
саперного, учебного, связи и других подразделений. В послевоен-
ный период в состав стрелковых дивизий был введен танко-
самоходный полк. В этой организационной структуре стрелковые 
дивизии просуществовали до их переформирования в 1956–1957 гг. 
в мотострелковые.  
Артиллерийские дивизии (прорыва, пушечная, гвардейских ми-

нометов) создавались в Красной армии в годы Великой Отече-
ственной войны. В артиллерийской дивизии прорыва было 6–7 арт-
бригад, в пушечной артиллерийской дивизии – 3–4 бригады. С 1943 г. 
артдивизии сводились в арткорпуса. 

В войсках ПВО в годы Великой Отечественной войну создава-
лись зенитно-артиллерийские и истребительно-авиационные диви-
зии ПВО (просуществовали до 1957–1960 гг.), а также зенитно-
пулеметные, зенитно-прожекторные дивизии, дивизии аэростатов 
заграждения, воздушного наблюдения, оповещения и связи и др. 
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В ВВС многих государств авиационные дивизии появились  
в 1930-х гг. и предназначались для выполнения тактических и опе-
ративно-тактических задач в зависимости от рода авиации, к которому 
принадлежали. Известны следующие основные типы авиационных 
дивизий: бомбардировочные, тяжелобомбардировочные, истреби-
тельно-бомбардировочные, истребительные, штурмовые, смешан-
ные, военно-транспортные и др. Обычный состав авиационной  
дивизии – несколько авиационных полков (крыльев, эскадрилий)  
одного или нескольких (в смешанных авиационных) родов авиации. 

В годы войны дивизиями и бригадами различных видов и родов 
войск командовали свыше 150 белорусов и уроженцев Беларуси. 
Среди них – 125 генералов, а остальные – полковники, которые то-
же стали генералами, но в послевоенные годы. 

К началу войны в Красной Армии имелось 303 дивизии, в том чис-
ле 198 стрелковых, 13 кавалерийских, 31 моторизованная, 61 танковая.  

На территории западных приграничных военных округов (При-
балтийского, Западного и Киевского особых, Ленинградского  
и Одесского) дислоцировалось 170 дивизий (103 стрелковых,  
40 танковых, 20 моторизованных, 7 кавалерийских) и 2 бригады.  

На территории Беларуси (Западный ОВО) находилось 24 стрел-
ковых, 12 танковых, 6 механизированных, 2 кавалерийские диви-
зии, 3 воздушно-десантные бригады и 8 укрепрайонов. Значитель-
ная часть стрелковых дивизий при штатной численности 14,5 тыс. 
человек фактически по списку имела от 5–6 тыс. до 8–9 тыс. Дан-
ные показывают, что стрелковые дивизии составляли 70 % сухо-
путных войск («пехота – царица полей»). 

Большинство дивизий входили в состав стрелковых корпусов 
или общевойсковых армий (198 из 384 на 22 июня 1941 г., 426 из 
529 на 1 мая 1942 г., 515 из 922 на 9 мая 1945 г.). Они были основ-
ными тактическими соединениями сухопутных войск, и именно на 
них ложилась основная тяжесть ведения вооруженной борьбы.  

Стрелковая дивизия со средствами усиления могла самостоя-
тельно вести общевойсковой наступательный и оборонительный 
бой и решать следующие тактические задачи: в наступлении  
в установленные сроки прорывать первую (главную) полосу такти-
ческой зоны обороны противника и развивать наступление в глуби-
ну и в стороны флангов; в обороне стойко удерживать свою глав-
ную полосу обороны. 
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Всего за годы войны в составе действующей армии находилось 
407 стрелковых дивизий, из них 117 стали гвардейскими. В ходе 
войны конкретно каждая стрелковая дивизия насчитывала от одного 
до 4-х формирований, что в общей сложности составило 707 стрел-
ковых дивизий. 

За годы ВОВ штат стрелковой дивизии менялся 6 раз. Числен-
ность стрелковой дивизии составляла в разные годы войны от 14  
до 5–6 тысяч человек. 

Должность командира дивизии соответствовала воинскому зва-
нию «генерал-майор». За годы войны 181 командир дивизии был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
Бригада (франц. brigade – отряд, команда) – наименьшее такти-

ческое соединение в ВС многих государств. Входит в состав более 
крупных соединений или объединений, некоторые являются от-
дельными. По боевому составу занимает промежуточное положение 
между полком и дивизией. В сухопутных войсках состоит из не-
скольких батальонов (реже полков), дивизионов основных родов 
войск (оружия), подразделений спецвойск, боевого, технического и 
тылового обеспечения; в ВВС – из эскадрилий; в войсках ПВО – из 
дивизионов; в ВМФ – из кораблей или дивизионов кораблей;  
в специальных войсках – из батальонов.  

Отличительная особенность бригадной организации – более вы-
сокая степень соответствия боевому предназначению (например, по 
сравнению с полком), способность действовать самостоятельно,  
а бригады специальных войск – комплексно решать задачи. В Крас-
ной Армии бригады появились в 1930-х гг. и существовали до 1946 г. 
 

Командиры дивизий (бригад) в годы Отечественной войны 
 

Адамович Владимир Владимирович – 1-я запасная артиллерий-
ская бригада; 

Акулич Александр Константинович – 46-я стрелковая дивизия; 
Андреев Евгений Михайлович – 370-я стрелковая дивизия; 
Анисимов Борис Афанасьевич – 14-я и 162-я танковые бригады; 
Арабей Павел Григорьевич – 241-я стрелковая дивизия; 
Афанасьев Александр Николаевич – 189-я, 309-я стрелковые  

дивизии; 
Байдак Ксаверий Михайлович – 204-я стрелковая дивизия; 
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Бацанов Терентий Кириллович – 17-я, 24-я стрелковые дивизии; 
Бацкалевич Александр Иванович – командир 32-й кавалерийской 

дивизии; 
Белоусов Григорий Анатольевич – 13-я гвардейская кавалерийская 

дивизия; 
Белянко Василий Петрович – командир 164-й стрелковой брига-

ды морской пехоты; 
Бобровников Иван Ефимович – 7-я артиллерийская дивизия  

прорыва РГК; 
Бобрук Сергей Антонович – 47-я гвардейская стрелковая дивизия; 
Богданов Алексей Артемьевич – 13-я танковая бригада; 
Богдашевский Юрий Гаврилович – 31-я зенитная артиллерий-

ская дивизия; 
Борейко Аркадий Александрович – 50-я стрелковая дивизия; 
Брилев Никита Григорьевич – 60-я, 194-я стрелковые дивизии; 
Будыхо Александр Ефимович – 171-я стрелковая дивизия; 
Буков Наум Иванович – 120-я танковая бригада; 
Букштынович Михаил Фомич – 28-я стрелковая дивизия; 
Буховец Георгий Климентьевич – 265-я стрелковая дивизия; 
Буцко Марк Михайлович – командир 214-й стрелковой дивизии; 
Василевич Георгий Алексеевич – 35-я стрелковая дивизия; 
Васильков Николай Корнилович – 8-я бригада ПВО; 
Василевский Давид Веньяминович – 53-я стрелковая дивизия; 
Вашкевич Александр Александрович – 5-я пехотная дивизия 

Войска Польского; 
Вашкевич Владимир Романович – 2-я, 5-я стрелковые дивизии; 
Владычанский Антон Станиславович – 50-я гвардейская стрел-

ковая дивизия; 
Власик Николай Сидорович – 2-я московская дивизия НКВД; 
Волкович Тимофей Иванович – 75-я, 117-я гвардейская стрелко-

вые дивизии, 402-я стрелковая дивизия; 
Галай Николай Захарович – 248-я стрелковая дивизия,  

93-я стрелковая бригада; 
Герко Никифор Игнатьевич – командир 25-й танковой бригады; 
Главацкий Николай Михайлович – 118-я стрелковая дивизия; 
Глинский Михаил Иосифович – 117-я, 41-я кавалерийские дивизии; 
Горбачев Владимир Константинович – 346-, 445-я, 202-я мото-

стрелковые дивизии; 
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Григорович Владимир Иосифович – 12-я, 66-я кавалерийские  
дивизии; 

Григорович Михаил Фролович – 39-я горнострелковая дивизия; 
Горбацевич Леонид Антонович – 244-я бад; 
Губаревич Иосиф Иванович – 34-я гвардейская стрелковая дивизия; 
Гусаковский Иосиф Ираклиевич – 44-я гвардейская танковая 

бригада; 
Давыдовский Иван Елизарович – 346-я стрелковая дивизия; 
Данилович Иван Антонович – 305-я стрелковая дивизия; 
Демчук Давид Семенович – 9-я гвардейская кавалерийская дивизия; 
Дзивин Роман Антонович – 1-я зенитно-артиллерийская дивизия; 
Добровольский Ерофей Владимирович – 134-я стрелковая дивизия; 
Дубовик Владимир Александрович – 209-я стрелковая дивизия; 
Ермачок Матвей Лукьянович – командир 79-й танковой бригады; 
Железников Карп Афанасьевич – 33-я, 257-я стрелковые дивизии; 
Зайцев Георгий Михайлович – 62-я гвардейская стрелковая ди-

визия, 221-я стрелковая дивизия; 
Зайковский Станислав Станиславович – 5-я пд Войска Польского; 
Зарако-Зараковский Болеслав Францевич – стрелковая дивизия; 
Зданович Гавриил Станиславович – 203-я стрелковая дивизия; 
Ивановский Николай Михайлович – 206-я стрелковая дивизия, 

10-я стрелковая бригада; 
Ивановский Станислав Антонович – 241-я стрелковая дивизия; 
Иоскевич Иван Федорович – 20-я горнострелковая дивизия; 
Исаков Георгий Петрович – 281-я, 68-я, 376-я, 96-я стрелковые 

дивизии; 
Казакевич Данила Васильевич – 399-я стрелковая дивизия; 
Каравацкий Афанасий Зиновьевич – 134-я бомбардировочная 

авиационная дивизия; 
Карасик Хаим Рубинович – дивизия НКВД по охране железных 

дорог; 
Кеневич Болеслав Альбинович – 4-я пехотная дивизия Войска 

Польского и 397-я стрелковая дивизия; 
Керп Владимир Мартынович – 1-я гвардейская ПАБР, 5-я тяже-

лая гаубичная бригада Войска Польского; 
Кидалинский Николай Михайлович – 5-я минно-торпедная  

авиационная дивизия; 
Кляро Игнатий Викентьевич – 60-я стрелковая дивизия; 
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Коваленко Кирилл Алексеевич – 242-я стрелковая дивизия; 
Ковальчук Николай Прохорович – стрелковая дивизия; 
Козлов Георгий Кириллович – 27-я стрелковая дивизия; 
Колдубов Михаил Ильич – 128-я горнострелковая стрелковая 

дивизия; 
Колчук Федор Самойлович – 353-я стрелковая дивизия; 
Кончиц Николай иванович – 179-я, 107-я стрелковые дивизии; 
Корзун Павел Петрович – 219-я мотострелковая дивизия; 
Король Степан Георгиевич – 148-я авиационная истребительная 

дивизия; 
Корчиц Владислав Викентьевич – 182-я стрелковая дивизия; 
Кремер Семен Давидович – 8-я гвардейская механизированная 

бригада; 
Купча Альберт Иванович – 81-я дивизия ПВО; 
Крузе Аполлон Яковлевич – 93-я стрелковая дивизия; 
Куляко Георгий Петрович – 87-я стрелковая дивизия; 
Курсаков Павел Трофимович – 17-я гвардейская кавалерийская 

дивизия; 
Кушнер Петр Семенович – 35-я гаубично-артиллерийская бригада; 
Лабудев Василий Иванович – 53-я авиадивизия АДД; 
Лизюков Александр Ильич – 1-я мотострелковая дивизия,  

36-й противотанковый дивизион; 
Люхтиков Анисим Стефанович – 145-я, 348-я стрелковые дивизии; 
Лярский Иван Герасимович – 24-я зенитно-артиллерийская  

дивизия; 
Мазур Викентий Никитович – 1-я артиллерийская дивизия; 
Маковчук Николай Матвеевич – 34-я, 48-я гвардейские стрелко-

вые дивизии; 
Малошицкий Исаак Яковлевич – 180-я стрелковая дивизия; 
Маргелов Василий Филиппович – 49-я гвардейская стрелковая 

дивизия; 
Марцинкевич Владимир Николаевич – 134-я стрелковая дивизия; 
Марченко Ефим Тимофеевич – 11-я стрелковая, 39-я гвардейская 

стрелковая дивизия; 
Межинский Геннадий Павлович – 6-я зенитная артиллерийская 

дивизия; 
Микульский Семен Петрович – 142-я стрелковая дивизия; 
Михалькевич Иван Игнатьевич – стрелковая дивизия; 
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Морозов Иван Данилович – стрелковая дивизия; 
Мультан Николай Николаевич – 42-я стрелковая дивизия; 
Новик Константин Игнатьевич – 128-я стрелковая дивизия; 
Обушенко Иван Федорович – 6-я и 195-я стрелковые дивизии; 
Орлов Николай Иванович – 108-я стрелковая дивизия, 82-я мото-

стрелковая дивизия; 
Осташенко Федор Афанасьевич – 6-я стрелковая дивизия,  

47-я гвардейская стрелковая дивизия; 
Павлович Антон Алексеевич – 313-я, 180-я стрелковые дивизии; 
Панфилович Михаил Игнатьевич – 114-я стрелковая дивизия; 
Папченко Михаил Данилович – 124-я стрелковая дивизия; 
Пастревич Александр Иванович – 40-я, 95-я, 138-я стрелковые 

дивизии; 
Пашковский Михаил Казимирович – 10-я гвардейская стрелко-

вая дивизия; 
Пеньковский Валентин Антонович – 76-я стрелковая дивизия; 
Перхорович Франц Иосифович – 100-я стрелковая дивизия; 
Петровский Степан Федорович – стрелковая дивизия; 
Писарев Иван Васильевич – 88-я стрелковая дивизия; 
Полторжицкий Бронислав Иосифович – 166-я стрелковая дивизия; 
Путейко Михаил Константинович – 254-я стрелковая дивизия; 
Рагуля Иван Леонтьевич – 17-я стрелковая дивизия; 
Радкевич Николай Николаевич – 27-я танковая бригада и  

63-я особая танковая бригада; 
Рыжков Иван Николаевич – 287-я стрелковая дивизия; 
Рогатко Владимир Иванович – 39-я бригада ж. д.; 
Роткевич Иван Адамович – 2-я пехотная дивизия ВП, 110-я гвар-

дейская стрелковая дивизия; 
Рубанюк Иван Андреевич – 176-я стрелковая дивизия; 
Рудкин Филипп Никитович – командир 179-й танковой бригады; 
Рудчук Петр Лукич – 185-я мотострелковая дивизия, 35-я запад-

ная стрелковая бригада; 
Санковский Иосиф Иустинович – 69-я стрелковая и 37-я гвар-

дейская стрелковые дивизии; 
Сенчило Сергей Яковлевич – гвардейская 162-я стрелковая дивизия; 
Сенькевич Василий Адамович – стрелковая дивизия; 
Синицин Григорий Иванович – 164-я стрелковая дивизия; 
Синилов Кузьма Романович – 2-я дивизия НКВД; 
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Скрыганов Викентий Васильевич – 14-я стрелковая дивизия; 
Слиц Антон Иванович – 42-я стрелковая дивизия; 
Ставенков Анатолий Васильевич – 83-я кавалерийская дивизия; 
Струев Андрей Степанович – 10-я артиллерийская дивизия  

прорыва; 
Супрян Борис Давыдович – командир танковой бригады; 
Терешков Алексей Дмитриевич – 413-я стрелковая дивизия; 
Тимошенко Яков Ефимович – 39-я стрелковая дивизия; 
Толстиков Павел Федорович – 1-я стрелковая, 13-я гвардейская 

стрелковая дивизии; 
Урбанович Виктор Казимирович – 186-я, 257-я стрелковая дивизия; 
Филиппович Александр Васильевич – 176-я гаубичная артилле-

рийская бригада; 
Фирсович Александр Николаевич – 18-я танковая бригада; 
Хорун Иосиф Иванович – 119-я и 150-я стрелковые дивизии; 
Цуканов Евгений Ефимович – 123-я стрелковая дивизия; 
Чернышев Петр Николаевич – 152-я стрелковая дивизия,  

11-я гвардейская стрелковая дивизия; 
Черняк Степан Иванович – 162-я, 31-я и 41-я стрелковые дивизии; 
Чистов Владимир Афанасьевич – 379-я стрелковая дивизия; 
Шарабурко Яков Сергеевич – 12-я гвардейская кавалерийская 

дивизия, 76-я стрелковая дивизия; 
Шеменков Афанасий Дмитриевич – 57-я гвардейская стрелковая 

дивизия; 
Шимкович Андрей Леонтьевич – командир танковой бригады; 
Широкий Феофан Сергеевич – 7-я бомбардировочная авиадивизия; 
Штейман Яков Львович – 29-я стрелковая дивизия; 
Юровский Борис Леонтьевич – 45-я, 56-я и 68-я кавалерийские 

дивизии; 
Юхимчук Александр Харитонович – 347-я стрелковая дивизия; 
Ющук Иван Иванович – 32-я танковая бригада; 
Якимов Михаил Петрович – 147-я стрелковая дивизия; 
Якимович Антон Иванович – 343-я стрелковая дивизия; 
Якубовский Иван Игнатьевич – 91-я отдельная танковая бригада; 
Ястребов Илья Иванович – 72-я стрелковая дивизия. 
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Глава 3 
 

ГЕНЕРАЛЫ ПО ГОДАМ ПРИСВОЕНИЯ ВОИНСКИХ  
ЗВАНИЙ (1940–1945 гг.). ГЕНЕРАЛЫ – КАВАЛЕРЫ 

ПОЛКОВОДЧЕСКИХ ОРДЕНОВ 
 

3.1. Получившие воинские звания в 1940–1945 гг. 
 

Генералы 1940 г. 
 

Адамович Владимир Александрович; 
Акулич Александр Константинович; 
Антонов Алексей Иннокентьевич; 
Антонюк Максим Антонович; 
Баранович Ефим Викентьевич; 
Бацанов Терентий Кириллович; 
Березинский Лев Самойлович; 
Благовещенский Алексей Сергеевич; 
Бочков Виктор Михайлович; 
Броневицкий Петр Семенович; 
Будыхо Александр Ефимович; 
Буцко Марк Михайлович; 
Вашкевич Владимир Романович; 
Вишневский Сергей Владимирович; 
Власик Николай Сидорович; 
Власов Трофим Леонтьевич; 
Волк Степан Фомич; 
Гастилович Антон Иосифович; 
Гельвих Петр Августинович; 
Главацкий Николай Михайлович; 
Глушенков Никифор Эммануилович; 
Голосов Елисей Михайлович; 
Гончарук Константин Тимофеевич; 
Григорович Михаил Фролович; 
Дзивин Роман Антонович; 
Дереш Николай Андреевич; 
Железняков Карп Афанасьевич; 
Ивановский Станислав Антонович; 
Казаков Александр Филимонович; 
Камера Иван Павлович; 
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Карпезо Игнатий Иванович; 
Качанов Кузьма Максимович; 
Коваленко Кирилл Алексеевич; 
Козлов Петр Михайлович; 
Колядко Лука Семенович; 
Корзун Павел Петрович; 
Король Степан Георгиевич; 
Кособуцкий Иван Степанович; 
Котов Петр Васильевич; 
Кузнецов Петр Исидорович; 
Красовский Степан Акимович; 
Купреев Александр Клавдиевич; 
Кунцевич Василий Петрович; 
Крупников Александр Маркович; 
Лавринович Вацлав Бронеславович; 
Леонович Иосиф Леонтьевич; 
Лопатин Антон Иванович; 
Малаховский Иван Викентьевич; 
Мальчиков Владимир Никифорович; 
Мельников Петр Герасимович; 
Могилевчик Евдоким Андреевич; 
Мышков Константин Романович; 
Нагорный Николай Никифорович; 
Николаенко Евгений Макарович; 
Новик Константин Игнатьевич; 
Орлов Николай Иванович; 
Павлович Антон Александрович; 
Пастревич Александр Иванович; 
Пигаревич Борис Алексеевич; 
Пулко-Дмитриев Александр Дмитриевич; 
Рогозный Зиновий Захарович; 
Рудчук Петр Лукич; 
Свиридов Владимир Петрович; 
Синилов Кузьма Романович; 
Скробук Иосиф Васильевич; 
Соколовский Василий Данилович; 
Сулейков Кирилл Филиппович; 
Таранович Владимир Эрастович; 
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Терешков Алексей Дмитриевич; 
Трутко Иван Иванович; 
Филиповский Михаил Сергеевич; 
Хорун Иосиф Иванович; 
Хохлов Василий Исидорович; 
Черняк Степан Иванович; 
Шарабурко Яков Сергеевич; 
Шелахов Георгий Акимович; 
Шеменков Афанасий Дмитриевич; 
Ширмахер Александр Генрихович. 

 

Адмиралы 1940 г. 
 

Дрозд Валентин Петрович; 
Заяц Николай Филиппович; 
Михальков Георгий Иосифович; 
Орлов Александр Григорьевич; 
Папкович Петр Федорович; 
Рыбалтовский Владимир Юрьевич; 
Скрыганов Максим Петрович; 
Трайнин Павел Алексеевич. 
 

Всего 78 генералов и 8 адмиралов. 
 

Удостоены генеральских званий в 1941 г.: 
 

Батюня Александр Григорьевич; 
Борейко Аркадий Александрович; 
Буховец Георгий Климентьевич; 
Гончаров Афанасий Дмитриевич; 
Горбацевич Леонид Антонович; 
Доватор Лев Михайлович; 
Дубовко Вячеслав Николаевич; 
Жук Иван Яковлевич; 
Коршунов Андрей Антонович; 
Марцинкевич Владимир Николаевич; 
Микульский Семен Петрович; 
Петрушевский Александр Васильевич; 
Самусевич Степан Артемьевич; 
Урбанович Виктор Казимирович; 
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Юшкевич Василий Александрович; 
Юшкевич Михаил Куприянович; 

 
Удостоены генеральских (адмиральских) званий в 1942 г.: 

 
Генералы 

 

Андреев Евгений Михайлович; 
Афанасьев Александр Николаевич; 
Бартновский Дмитрий Филиппович; 
Бибиков Василий Николаевич; 
Галеркин Борис Григорьевич; 
Галецкий Валентин Анатольевич; 
Гапанович Дмитрий Афанасьевич; 
Глинский Михаил Иосифович; 
Голушкевич Сергей Владимирович; 
Горбачев Владимир Константинович; 
Горянин Анатолий Николаевич; 
Губаревич Иосиф Иванович; 
Гулейко Василий Григорьевич; 
Давыдовский Иван Елизарович; 
Дземешкевич Адам Станиславович; 
Добровольский Ерофей Владимирович; 
Замировский Никифор Матвеевич; 
Захаров Петр Прохорович; 
Каравацкий Афанасий Зиновьевич; 
Кацнельсон Анатолий Анисимович; 
Козлов Георгий Кириллович; 
Колчук Федор Самойлович; 
Корчиц Владислав Викентьевич; 
Курочкин Константин Трофимович; 
Лавринович Леонид Григорьевич; 
Лагодюк Яков Осипович; 
Лазаревич Федор Захарович; 
Ласюков Прохор Алексеевич; 
Лебедев Петр Семенович; 
Левентов Наум Маркович; 
Левин Михаил Аронович; 
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Лизюков Александр Ильич; 
Любарский Степан Иванович; 
Левушкин Иван Иванович; 
Люхтиков Анисим Стефанович; 
Маковчук Николай Матвеевич; 
Нестерук Владимир Степанович; 
Орлов Иван Алексеевич; 
Осташенко Федор Афанасьевич; 
Пагуда Федор Пахомович; 
Педусов Иван Миронович; 
Пеньковский Валентин Антонович; 
Перхорович Франц Иосифович; 
Пинчук Иван Дмитриевич; 
Пласков Григорий Давыдович; 
Почиковский Борис Антонович; 
Рабинович Михаил Владимирович; 
Радкевич Николай Николаевич; 
Рафалович Александр Михайлович; 
Рубанюк Иван Андреевич; 
Рухле Иван Никифорович; 
Рывкин Исай Яковлевич; 
Рыжий Николай Кирьянович; 
Селях Николай Трофимович; 
Сенчило Сергей Яковлевич; 
Сладкевич Моисей Иосифович; 
Смоликов Иван Михайлович; 
Соркин Исай Моисеевич; 
Тихончук Семен Авраамович; 
Троян Иван Семенович; 
Фомиченко Илларион Яковлевич; 
Чернышев Петр Николаевич; 
Чистов Владимир Афанасьевич; 
Шафранский Иван Иосифович; 
Шведов Климентий Семенович; 
Шимко Владимир Степанович; 
Шмыго Иван Степанович; 
Штыков Терентий Фомич; 
Шульговский Федор Нестерович; 
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Юхимчук Александр Харитонович; 
Яковлев Фома Павлович; 
Якимович Антон Иванович. 
 

Адмиралы 
 

Бондаренко Петр Тихонович 
Торик Николай Антонович 
Холостяков Георгий Никитич 
 

Всего 72 генерала и 3 адмирала. 
 

Удостоены генеральских званий в 1943 г.: 
 
Алехнович Михаил Викентьевич; 
Антонов Георгий Данилович; 
Арабей Павел Григорьевич; 
Байтин Леопольд Абрамович; 
Белкин Михаил Ильич; 
Белоусов Григорий Антонович; 
Белянко Василий Петрович; 
Богданович Виктор Францевич; 
Бескин Израиль Соломонович; 
Ботвиник Арон Соломонович; 
Брилев Никита Григорьевич; 
Бриченок Роберт Иванович; 
Букштынов Михаил Федорович; 
Василевич Георгий Алексеевич; 
Василькевич Виктор Эдуардович; 
Васильков Николай Корнилович; 
Вавилов Максим Андреевич; 
Верхолович Павел Михайлович; 
Вашнев Арсений Алексеевич; 
Вовси Меир Семенович; 
Галдович Александр Иванович; 
Герко Никифор Игнатьевич; 
Гнедовский Иван Николаевич; 
Гоберман Лев Соломонович; 
Головановский Ричард Иванович; 
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Григорович Владимир Исифович; 
Данилович Иван Антонович; 
Дубро Антон Викентьевич; 
Духович Сергей Григорьевич; 
Ермакович Лаврентий Павлович; 
Жданов Николай Николаевич; 
Зайцев Георгий Михайлович; 
Залесский Павел Яковлевич; 
Зарако-Зараковский Болеслав Францевич; 
Зданович Гавриил Станиславович; 
Зинькович Митрофан Иванович; 
Ивановский Николай Михайлович; 
Ивашутин Петр Иванович; 
Ильясевич Степан Александрович; 
Изюмов Николай Михайлович; 
Иоффе Зелик Аронович; 
Исаков Георгий Петрович; 
Ицкин Макс Семенович; 
Касперович Степан Александрович; 
Кац Арон Давидович; 
Кацнельсон Илья Нисунович; 
Кащеев Евстафий Евсеевич; 
Кимбар Иосиф Константинович; 
Кирчевский Николай Федорович; 
Кляро Игнат Викентьевич; 
Ковальчук Николай Прокофьевич; 
Колдубов Михаил Ильич; 
Кончиц Николай Иванович; 
Крандо Николай Павлович; 
Кривко Петр Андреевич; 
Крузе Апполон Яковлевич; 
Кузнецов Алексей Харитонович; 
Курсаков Павел Трофимович; 
Леошеня Евгений Варфоломеевич; 
Лопатин Зиновий Геннадьевич; 
Лянда Юлий Авраамович; 
Малошицкий Исак Яковлевич; 
Мазур Викентий Никитович; 
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Маргелов Василий Филиппович; 
Милковский Александр Иванович; 
Михалькевич Иван Ищатьев; 
Мозговой Александр Трофимович; 
Морозов Иван Данилович; 
Мультан Николай Николаевич; 
Наумович Семен Семенович; 
Неменов Михаил Исаевич; 
Новицкий Николай Иванович; 
Орлов Александр Моисеевич; 
Павловский Николай Осипович; 
Панфилович Михаил Игнатьевич; 
Писарев Иван Васильевич; 
Полторжицкий Бронислав Иосифович; 
Попель Михаил Федорович; 
Потапов Сергей Степанович; 
Попков Михаил Петрович; 
Рабинович Исаак Моисеевич; 
Рагуля Иван Леонович; 
Радуто Федор Михаилович; 
Рудкин Филлип Никитович; 
Савченко Емельян Григорьевич; 
Сакович Антон Наумович; 
Санковский Иосиф Иустинович; 
Светлов Петр Иванович; 
Севастьянов Владимир Дионисович; 
Сенькевич Василий Адамович; 
Ставенков Анатолий Васильевич; 
Туловский Иосиф Станиславович; 
Цуканов Евгений Ефимович; 
Хмелевский Николай Григорьевич; 
Чернушевич Николай Антонович; 
Шерстнев Степан Никитович; 
Шимкович Андрей Леонтьевич; 
Шляхтенко Михаил Кондратьевич; 
Шпаейр Николай Маркович; 
Штейман Яков Львович; 
Юровский Борис Леонтьевич; 
Ющук Иван Иванович; 
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Юхимчук Александр Харитонович; 
Яновский Николай Митрофанович; 
Ястребов Илья Иванович; 
Яченин Леонид Иванович. 
 

Всего 106 человек. 
 

Удостоены генеральских (адмиральских) званий в 1944 г.: 
 

Генералы 
 

Байдак Ксаверий Михайлович; 
Баньковский Геннадий Дмитриевич; 
Бацкалевич Александр Иванович; 
Бобровников Иван Ефремович; 
Бобрук Сергей Антонович; 
Богдашевский Юрий Гаврилович; 
Богослов Иван Ефремович; 
Бурак Корней Трофимович; 
Быховский Абрам Исаевич; 
Вайнруб Матвей Григорьевич; 
Владычанский Адам Станиславович; 
Воропаев Иван Кириллович; 
Галай Николай Захарович; 
Григорович Владимир Иосифович; 
Гуркович Николай Захарович; 
Ермачек Матвей Лукьянович; 
Заровский Виктор Андреевич; 
Ивановский Николай Михайлович; 
Иоскевич Иван Федорович; 
Казакевич Данила Васильевич; 
Карасик Хаим Рубинович; 
Карпович Дмитрий Константинович; 
Кеневич Болеслав Альбинович; 
Кидалинский Николай Михайлович; 
Кикоин Михаил Иосифович; 
Кондратьев Александр Иванович; 
Кремер Симон Давыдович; 
Кресик Сергей Николаевич; 
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Купча Альберт Иванович; 
Лев Моисей Яковлевич; 
Левин Израиль Соломонович; 
Лабунев Василий Иванович; 
Лейчик Дмитрий Онуфриевич; 
Лярский Иван Герасимович; 
Малашко Федор Павлович; 
Малашкевич Тимофей Васильевич; 
Межинский Геннадий Павлович; 
Новиков Николай Миронович; 
Обушенко Иван Федотович; 
Палеев Борис Соломонович; 
Папченко Михаил Данилович; 
Пекурин Роман Самуилович; 
Петровский Степан Адамович; 
Путейко Михаил Константинович; 
Ратнер Иосиф Маркович; 
Рогатко Владимир Иванович; 
Рудько Иван Харитонович; 
Свита Константин Николаевич; 
Свиридов Александр Павлович; 
Сидорович Георгий Степанович; 
Симиновский Моисей Исакович; 
Слиц Антон Иванович; 
Слухоцкий Владимир Евгеньевич; 
Скрыганов Викентий Васильевич; 
Сурин Сергей Иванович; 
Стефановский Петр Михайлович; 
Тимошенко Яков Ефимович; 
Тихончук Семен Авраамович; 
Трусевич Александр Васильевич; 
Фирсович Александр Николаевич; 
Фоминых Евгений Иванович; 
Фрид Евель Соломонович; 
Черток Абрам Гершевич; 
Шавельский Василий Геннадьевич; 
Шамашкин Модест Абрамович; 
Широкий Феофан Сергеевич; 
Школьников Альберт Евгеньевич. 
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Адмиралы 
 

Ананьич Василий Емельянович; 
Верховский Сергей Борисович; 
Павлович Николай Бронеславович; 
Сокольский Константин Иванович. 
 

Всего 67 генералов и 4 адмирала. 
 
Удостоены генеральских (адмиральских) званий в 1945 г.: 

 

Генералы 
 

Алесковский Ефим Львович; 
Анисимов Борис Анатольевич; 
Банников Анатолий Афанасьевич; 
Богданов Алексей Артемьевич; 
Бондаревский Петр Федорович; 
Борисов Ефим Михайлович; 
Буков Наум Иванович; 
Василевский Давид Веньяминович; 
Вашкевич Александр Александрович; 
Волкович Тимофей Иванович; 
Гришковский Алексей Васильевич; 
Гусаковский Иосиф Ираклиевич; 
Демчук Давид Семенович; 
Дубовик Владимир Александрович; 
Зайковский Станислав Станиславович; 
Зенькевич Ефим Матвеевич; 
Казанский Виктор Николаевич; 
Кандидатов Федор Александрович; 
Керп Владимир Мартынович; 
Костюченок Михаил Иванович; 
Крандо Николай Павлович; 
Куляко Георгий Петрович; 
Кушнер Петр Семенович; 
Липовский Михаил Александрович; 
Лятецкий Иван Тихонович; 
Макаренко Дмитрий Григорьевич; 
Марченко Ефим Тимофеевич; 
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Николаевич Алексей Николаевич; 
Новицкий Николай Иванович; 
Петровский Степан Федорович; 
Петюшкин Федор Иванович; 
Пилипенко Павел Ананьевич; 
Плоткин Марк Аронович; 
Прокопович Казимир Цезаревич; 
Прусс Илья Ефимович; 
Роткевич Иван Адамович; 
Рубинчик Ефим Эммануилович; 
Синицын Григорий Иванович; 
Смирнов Николай Александрович; 
Струев Андрей Степанович; 
Струков Григорий Петрович; 
Супрян Борис Давидович; 
Толстиков Павел Федорович; 
Фельдман Моисей Исаакович; 
Филиппович Александр Васильевич; 
Фомиченко Савелий Максимович; 
Шейпак Геннадий Ильич; 
Якубовский Иван Игнатьевич. 
 

Адмиралы 
 

Цветков Николай Иванович. 
 

Всего 48 генералов и 1 адмирал. 
 

Таблица 2 
 

Белорусы и уроженцы Беларуси, удостоенные генеральских  
(адмиральских) званий в период 1940–1945 гг. 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Генералы 79 16 73 106 67 48 388 
Адмиралы 8 – 3 – 4 1 16 
Партизаны – – – 8 – – 8 

Всего 86 16 76 114 71 49 412 
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3.2. Полководческие ордена Великой Отечественной 
 
Орден Александра Суворова – первый орден СССР, имевший  

3 степени. Он занимал высшую ступеньку в иерархии полководче-
ских орденов.  

Орден Суворова учрежден одновременно с орденом Михаила Куту-
зова, имевшим тогда две степени, и орденом Александра Невского, 
имевшим одну степень. Орден имел ярко выраженный наступатель-
ный характер, что видно из статута: им награждались только коман-
дующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов, 
начальники оперативных управлений и оперативных отделов  
и начальники родов войск (артиллерии, воздушных сил, бронетанко-
вых и минометных) фронтов и армий. Иногда за ту же операцию, за 
которую командующий получал орден Суворова, начальник штаба 
этого же объединения мог получить орден Кутузова той же степени.  

Для примера можно привести случай, когда командующий Севе-
ро-Кавказским фронтом генерал-полковник И.Е. Петров за опера-
цию по полному освобождению Кубани и Таманского полуострова 
от фашистов в октябре 1943 г. получил звание «генерал армии»  
и орден Суворова I-й степени, а начальник штаба Северо-
Кавказского фронта генерал-майор И.А. Ласкин за ту же операцию 
получил звание «генерал-лейтенант» и орден Кутузова I-й степени. 

Решение об учреждении орденов специально для награждения во-
еначальников было принято в июне 1942 г., в дни тяжелейших боев 
на юге СССР, когда Красная Армия под ударами немцев откатыва-
лась к Дону и Волге, а осажденный Севастополь был уже обречен.  

Учреждение вновь созданных полководческих орденов произошло 
на следующий день после подписания знаменитого приказа Верховно-
го Главнокомандующего № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!» 
Будущие успехи командиров Красной Армии необходимо было поощ-
рять, в связи с этим было решено отойти от традиционной для СССР 
системы награждения, по которой любым орденом мог быть награж-
ден любой представленный к награде красноармеец, командир, мар-
шал или гражданский человек. По замыслу новые ордена можно было 
получить, только занимая соответствующую должность. Первоначаль-
но, как упрощенный вариант, предлагалось для этих целей учредить 
орден Красного Знамени с мечами. Были и другие варианты, но в итоге 
решили дать новым орденам имена великих полководцев. 
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3.3. Кавалеры полководческих орденов 
 

Генералы – кавалеры ордена А. Суворова I-й степени 
 
Их было всего 22 человека. Среди них двадцать генералов и два 

партизанских командира – из числа белорусов и уроженцев Белару-
си. Вот их имена: 

Антонов Алексей Иннокентьевич – начальник Генерального 
штаба Красной Армии; 

Бескин Израиль Соломонович – командующий артиллерией  
65-й и 70-й армий; 

Бобрук Сергей Антонович – командир стрелкового корпуса  
(31-й гв. ск); 

Букштынович Михаил Фомич – начальник штаба 3-й ударной 
армии; 

Буховец Георгий Климентьевич – начальник штаба 21-й армии; 
Быховский Абрам Исаевич – начальник военного завода, ГСТ; 
Гастилович Антон Иосифович – командующий 18-й армией; 
Камера И.П. – командующий артиллерией Западного фронта; 
Каравацкий Афанасий Зиновьевич – командующий авиакорпу-

сом (3-й бак); 
Корчиц Владимир Викентьевич – начальник штаба 1-й Ударной 

армии; 
Красовский Степан Акимович – командующий 2-й и 17-й ВА; 
Курсаков Павел Трофимович – командир 17-й гв. Кавдивизии; 
Перхорович Франц Иосифович – командующий 47-й армией; 
Свиридов Владимир Петрович – командующий 42-й, 55-й  

и 67-й армиями; 
Соколовский Василий Данилович – командующий Западным 

фронтом; 
Фирсович Александр Николаевич – командир 8-го мехкорпуса; 
Холостяков Георгий Никитич – вице-адмирал, командующий 

ДВФл; 
Штыков Терентий Фомич – член ВС ряда фронтов; 
Юшкевич Василий Александрович – командующий 22-й, 31-й  

и 3-й ударной армиями; 
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Генералы – кавалеры ордена М. Кутузова 1-й степени 
 

Антонов А.И.; 
Бескин И.С.; 
Букштынович М.Ф.; 
Буховец Г.К.; 
Вашкевич В.В.; 
Власик Н.С.; 
Герко Н.И.; 
Гнедовский И.Н.; 
Ивановский Е.Ф.; 
Кацнельсон И.Н.; 
Кеневич Б.А.; 
Козлов Г.К.; 
Козлов П.М.; 
Красовский С.А.; 
Ласюков А.П.; 
Леошеня Е.В.; 
Лопатин А.И.; 
Микульский С.П.; 
Нагорный Н.Н.; 
Павловский Н.О.; 
Пеньковский В.А.; 
Перхович Ф.И.; 
Петрушевский А.В.; 
Пласков Г.Д.; 
Пядусов И.М.; 
Роткевич И.А.; 
Рыжий Н.К.; 
Селях Н.Т.; 
Симиновский М.И.; 
Смирнов Н.А.; 
Соколовский В.Д.; 
Струев А.С.; 
Урбанович В.К.; 
Фирсович А.Н.; 
Фоминых Е.М.; 
Хохлов В.И.; 
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Штыков Т.Ф.; 
Юшкевич В.А. 

 
Генералы – кавалеры ордена Б. Хмельницкого 1-й степени 

 
Батюня В.Г.; 
Брилев Н.Г.; 
Вайнруб М.Г.; 
Галдович В.И.; 
Ботвинник А.С.; 
Бричонок Р.И.; 
Дубро А.В.; 
Ковалев И.Н.; 
Ивашутин П.И.; 
Красовский С.А.; 
Микульский С.П.; 
Могилевчик Е.А.; 
Павловский Н.О.; 
Пекурин Р.С.; 
Пласков Г.Д.; 
Пулко-Дмитриев А.Д.; 
Нестерук; 
Шерстнев С.Н.; 
Сакович А.Н.; 
Тихончук С.А.; 
Урбанович В.К.; 
Шляхтенко М.К.; 
Яченин Л.И. 
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Глава 4 
 

АДМИРАЛЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАВАЛЕРЫ  

ФЛОТОВОДЧЕСКИХ ОРДЕНОВ 
 
Многие юноши одержимы одной мечтой – стать военными мо-

ряками и некоторые из них проходят суровую и романтическую 
службу на боевых кораблях старшинами и матросами, офицерами  
и мичманами. 

А вот адмиралы... Еще в начале 1930-х гг. комсомол Беларуси 
взял шефство над Балтийским флотом. Поэтому не случайно, что 
около половины адмиралов-земляков начинали свою морскую 
службу именно на Балтике. 

Адмирал (ron-admiral – владыка моря) – воинское звание (чин) 
высших офицеров флота во многих странах мира, в том числе  
в бывшем СССР. Впервые появилось в Италии в XII в., а в России 
употребляется с конца XVII в.  

В советском ВМФ это звание было введено 7 мая 1940 г. Адми-
ралы 1940 г. прошли суровую проверку в годы Великой Отече-
ственной войны. Их по праву можно назвать золотым фондом Во-
енно-Морского флота страны. 

К сожалению, в нашей республике до настоящего времени даже 
в самых новейших энциклопедических изданиях имена многих ад-
миралов – наших земляков – остаются неназванными. Включили 
только тех, кто получил это звание 4 июня 1940 г. в числе первых. 
Тогда из общего числа 74 адмиралов было 7 белорусов: Валентин 
Петрович Дрозд, Николай Филиппович Заяц, Георгий Иосифович 
Михальков, Александр Григорьевич Орлов, Петр Федорович Пап-
кович, Максим Петрович Скрыганов, Павел Алексеевич Трайнин. 
 

4.1. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота,  
награжденные флотоводческими орденами 

 
Адмирал Амелько Николай Николаевич – кавалер ордена Нахи-

мова 1-й и 2-й степени; 
Контр-адмирал Ананьич Василий Емельянович – кавалер ордена 

Нахимова 2-й степени; 
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Контр-адмирал Верховский Сергей Борисович – кавалер ордена 
Ушакова 2-й степени; 

Контр-адмирал Ворков Сергей Степанович – кавалер ордена 
Нахимова 2-й степени; 

Контр-адмирал Гурин Антон Иосифович – кавалер ордена Уша-
кова 2-й степени; 

Контр-адмирал Жуковский Оскар Соломонович – кавалер ордена 
Ушакова 2-й степени; 

Контр-адмирал Заяц Николай Филиппович – кавалер ордена 
Нахимова 1-й степени; 

Контр-адмирал Лозовский Василий Михайлович – кавалер орде-
на Ушакова 2-й степени; 

Вице-адмирал Орлов Александр Григорьевич – кавалер ордена 
Нахимова 1-й степени; 

Контр-адмирал Скрыганов Максим Петрович – кавалер ордена 
Нахимова 2-й степени; 

Контр-адмирал Сокольский Константин Иванович – кавалер ор-
дена Нахимова 1-й степени; 

Вице-адмирал Холостяков Георгий Никитич – кавалер ордена 
Ушакова 2-й степени; 

Вице-адмирал Цветков Николай Иванович – кавалер ордена 
Нахимова 2-й степени; 

Контр-адмирал Цирульников Наум Израилевич – кавалер ордена 
Нахимова 1-й степени; 

Контр-адмирал Шулаков Евгений Георгиевич – кавалер ордена 
Ушакова 2-й степени. 
 

Генералы ВМФ 
 

Бартновский Дмитрий Филипович – кавалер ордена Нахимова  
1-й степени, генерал-лейтенант, в годы войны начальник штаба 
ВВС ВМФ; 

Кидалинский Николай Михайлович – кавалер ордена Ушакова  
2-й степени, генерал-майор, командир 5-й минно-торпедной авиа-
ционной дивизии ВВС СФ; 

Купреев Александр Клавдиевич – кавалер ордена Нахимова  
1-й степени, генерал-лейтенант интендантской службы (1944), в го-
ды войны заместитель и начальник тыла Военно-Воздушных Сил 
Военно-Морского флота. 
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4.2. Адмиралы – участники Великой  
Отечественной войны 

 
Главный штаб ВМФ 

 

Орлов Александр Григорьевич, вице-адмирал, начальник техни-
ческого управления Военно-Морского флота; 

Сокольский Константин Иванович, контр-адмирал, начальник 
управления; 

Цветков Николай Иванович, контр-адмирал, заместитель начальни-
ка связи Военно-Морского флота; 

Изачик Николай Георгиевич, контр-адмирал, заместитель началь-
ника управления военно-морских учебных введений; 

Заяц Николай Филиппович, контр-адмирал, начальник отдела 
приемки кораблей Военно-Морского флота. 

 
Начальники штабов флотов и флотилий 

 

Жуковский Оскар Соломонович – начальник штаба Черномор-
ского флота; 

Павлович Николай Брониславович – начальник штаба Северного 
флота; 

Почиковский Борис Антонович – начальник штаба ВВС Тихо-
океанского флота; 

Трайнин Павел Алексеевич – начальник штаба Волжской воен-
ной флотилии; 

Цирульников Наум Израилевич – начальник штаба Тихоокеан-
ского флота. 

 
Начальники политуправлений флотов (флотилий) 

 

Контр-адмирал Бондаренко Петр Тихонович – начальник ПУ 
Черноморского флота; 

Вице-адмирал Торик Николай Антонович – начальник ПУ Се-
верного флота; 

Контр-адмирал Ананьич Василий Емельянович – начальник ПУ 
Беломорской военной флотилии. 
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Командиры соединений кораблей и подводных лодок 
 

Вице-адмирал Дрозд Валентин Петрович – командир эскадры 
Балтийского флота; 

Контр-адмирал Трайнин Павел Алексеевич – командующий Ла-
дожской военной флотилией; 

Вице-адмирал Холостяков Георгий Никитич – командующий 
Дунайской военной флотилией и ВМБ; 

Контр-адмирал Верховский Сергей Борисович – командир  
бригады ПЛБФ; 

Контр-адмирал Лозовский Василий Михайлович – командир  
отряда торпедных катеров, Герой Советского Союза; 

Контр-адмирал Амелько Николай Николаевич. 
 

Командиры военно-морских баз 
 

Контр-адмирал Михальков Георгий Иосифович – ВМБ, помощ-
ник командующего Черноморским флотом; 

Контр-адмирал Скрыганов Максим Петрович – командир ВМБ 
(Махачкала); 

Контр-адмирал Трайнин Павел Алексеевич – командир ВМБ 
(Керчь, Туапсе, Рига); 

 
Начальники оперативных отделов флотов 

 

Капитан первого ранга Жуковский Оскар Соломонович – Чер-
номорский флот; 

Капитан первого ранга Цирульников Наум Израилевич – Тихо-
океанский флот;  

Оба после войны стали адмиралами. 
 

Командиры кораблей – контр-адмиралы 
 

Ворков Сергей Степанович – Черноморский флот;  
Гурин Антон Иосифович (Герой Советского Союза) – Северный 

флот; 
Оба после войны стали адмиралами. 
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Ученые 
 

Генкин Абрам Львович, вице-адмирал; 
Римашевский Адам Адамович, вице-адмирал; 
Шкирятов Олег Тимофеевич, вице-адмирал; 
Костев Георгий Георгиевич, контр-адмирал; 
Москалев Николай Михайлович, контр-адмирал; 
Павлович Николай Брониславович, контр-адмирал; 
Папкович Петр Федорович, контр-адмирал. 

 
4.3. Офицеры флота – фронтовики, получившие  

адмиральские звания в послевоенные годы 
 

Азаренок Анатолий Романович, контр-адмирал (1968); 
Амелько Николай Николаевич, адмирал (1964); 
Ворков Сергей Степанович, контр-адмирал (1953); 
Генкин Абрам Львович, вице-адмирал (1964); 
Говако Геннадий Григорьевич, контр-адмирал (1968); 
Гурин Антон Иосифович, контр-адмирал (1951); 
Денисов Владимир Семенович, контр-адмирал (1958); 
Дронин Петр Степанович, контр-адмирал (1969); 
Жуковский Оскар Соломонович, контр-адмирал (1957); 
Изачик Николай Георгиевич, контр-адмирал (1949); 
Лозовский Василий Михайлович, контр-адмирал (    ); 
Марковский Владимир Иванович, контр-адмирал (1957); 
Москалев Михаил Петрович, контр-адмирал (1953); 
Овчинников Евгений Романович, контр-адмирал (1968); 
Романовский Юлиан Антонович, контр-адмирал (1955); 
Снитко Иван Домианович, контр-адмирал (1949); 
Титов Ефим Антонович, контр-адмирал (1948); 
Торик Николай Антонович, вице-адмирал (1958); 
Филимонов Александр Семенович, контр-адмирал (1958); 
Хурс Иван Кузьмич, вице-адмирал (1982); 
Цибульский Александр Иосифович, контр-адмирал (1958); 
Цирульников Наум Израилевич, контр-адмирал (1949); 
Шулаков Евгений Георгиевич, контр-адмирал (1951). 
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Глава 5 
 

ГЕНЕРАЛЫ ПО ВИДАМ ВООРУЖЕННЫХ  
СИЛ СССР И РОДАМ ВОЙСК 

 
5.1. ВВС и войска ПВО 

 

В штабах ВВС и ПВО 
 

Баньковский Г.Д. – начальник отдела штаба ВВС; 
Горянин А.Н. – зам. начальника штаба ПВО; 
Залесский П.Я. – зам. НКО авиаприборостроения; 
Карпович Д.К. – зам. начальника штаба ВВС; 
Ласюков П.А. – главный инженер ВВС; 
Левин М.А. – начальник Управления ВВС; 
Лопатин З.Г. – начальник инженерной службы ПВО; 
Нагорный Н.Н. – начальник штаба ПВО страны; 
Орехов В.И. – начальник ГУК ВВС; 
Рухле И.Н. – начальник штаба ВВС; 
Селях Н.Т. – начальник Управления ПВО; 
Хмелевский Н.Г. – начальник оперативного отдела АДД; 
Шульговский Ф.Н. – начальник Управления ВВС. 
 

Во фронтовом звене 
 

Бартновский Д.Ф. – командующий ВВС ТОФ; 
Богослов И.Е. – зам. командующего ВВС округа; 
Глушенков Н.Э. – командующий ВВС фронта; 
Гуркович Н.А. – главный инженер ВВС фронта; 
Мальчиков В.Н. – начальник штаба ВВС фронта; 
Николаенко Е.М. – командующий ВВС фронта; 
Орлов И.А. – член ВС ПВО фронта; 
Почиковский Б.А. – начальник штаба ВВС ТОФ; 
Троян И.С. – главный инженер ВВС фронта. 
 

В армейском звене 
 

Бибиков В.Н. – командующий Воздушной армией; 
Дземешкевич А.С. – начальник штаба Воздушной армии; 
Иоффе З.А. – главный инженер ВВС армии; 
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Кондратьев А.И. – зам. нач. штаба Воздушной армией; 
Рафалович А.М. – главный инженер Воздушной армии; 
Скробук И.В. – зам. командующего Воздушной армией; 
Шимко В.СМ. – член ВС Воздушной армии. 
 

В звене корпуса 
 

Благовещенский А.С. – командир 2-го истребительного авиакор-
пуса; 

Бурак К.Т. – начальник штаба авиакорпуса; 
Васильков Н.К. – командир корпуса ПВО; 
Каравацкий А.З. – командир авиакорпуса (3-й баз.); 
Король С.Г. – командир корпуса ПВО; 
Кривко П.А. – командир корпуса ПВО; 
Малашкевич Т.В. – начальник штаба авиакорпуса. 
 

В дивизионном звене 
 

Горегляд Л.И.; 
Демидов Н.Ф.; 
Добыш Ф.И.; 
Кидалинский Н.М.; 
Лабудев В.И.; 
Мазурук И.П.; 
Широкий Ф.С. 
 

5.2. Артиллерия – «бог войны» 
 
Так называли артиллерию в годы Великой Отечественной войны. 

Многие военачальники-белорусы служили в этом грозном роде 
войск. Артиллерия была им очень близка и дорога потому, что всю 
свою сознательную жизнь они посвятили ей. Каждый из них был 
мастером своей профессии, а точнее, мастером артиллерийского 
огня. Многие из них в годы войны возглавляли артиллерию фрон-
тов и армий, действовавших на стратегически важных направлени-
ях. Это были дирижеры артиллерийского «оркестра», который, как 
правило, начинал первую «партию» в артиллерийской подготовке 
перед наступлением советских войск. 
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В послевоенные годы многие генералы-артиллеристы, белорусы 
и уроженцы Беларуси, внесли свой вклад в развитие советского во-
енного искусства, воспитание целой плеяды артиллерийских ко-
мандиров; возглавляли военные академии, училища и кафедры, 
преподавали в военных академиях. Среди известных генералов-
артиллеристов можно назвать многие имена наших земляков 

 
Генерал-полковники 

 

Жданов Николай Николаевич; 
Камера Иван Павлович; 
Рыжий Николай Кирьянович; 
Таранович Владимир Эрастович; 
Хохлов Василий Исидорович. 

 
Генерал-лейтенанты 

 

Бескин Израиль Соломонович; 
Бриченок Роберт Иванович; 
Галеркин Борис Григорьевич; 
Дереш Николай Андреевич; 
Мышков Константин Романович; 
Нестерук Владимир Степанович; 
Педюсов Иван Миронович; 
Пласков Григорий Давыдович; 
Свиридов Владимир Петрович; 
Смирнов Николай Александрович. 

 
Генерал-майоры 

 

Бобровников Иван Ефремович; 
Власов Трофим Леонидович; 
Галецкий Валентин Антонович; 
Дзивин Роман Антонович; 
Кушнер Петр Семенович; 
Струев Андрей Степанович; 
Трусевич Александр Васильевич; 
Туловский Иосиф Станиславович; 
Филиппович Александр Васильевич. 
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В послевоенные годы Владимир Михайлович Михалкин, уроже-
нец г. Бобруйска, стал маршалом артиллерии. 

 
5.3. Начальники военных академий 

 
Волк С.Ф. – зам. начальника Военной академии связи  

им. С.М. Буденного (1941–1945) 
Гончаров П.П. – Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

(1953–1968) 
Жданов Н.Н. – Военно-инженерная академия ПВО им. Л. Гово-

рова (1953–1955) 
Коваленок В.В. – Военно-воздушная инженерная академия  

им. Н.Е. Жуковского (1992–2002) 
Кончиц В.Н. – Военная академия им. М. Фрунзе (1985–1991) 
Красовский С.А. – Военно-воздушная академия им. Ю. Гагарина 

(1956–1968) 
Кузнецов Ф.И. – Военная академия Генерального штаба (1942–

1943) 
Марков П.А. – Бронетанковая академия (1964–1967) 
Петрушевский А.В. – Военно-дипломатическая академия (1957–

1959) 
Филиппов В.И. – Военный институт физической культуры  

им. П. Лесгафта (1956–1959) 
Хохлов В.И. – Военная артиллерийская академия (1945–1951) 
Шавров И.Е. – Военная академия Генерального штаба (1973–

1978) 
Шульговский Ф.Н. – Военная академия ПВО (1973–1978) 

 
5.4. Командующие войсками военных округов (1945–2000 гг.) 

 
Антонов А.И. – Закавказский ВО; 
Антонюк М.А. – Сибирский ВО; 
Гришин В.И. – Прибалтийский ВО; 
Гусаковский И.И. – Прикарпатский ВО; 
Давыдовский И.Е. – Смоленский ВО; 
Ивановский Е.Ф. – ЦГСВГ, КБВО; 
Кончиц В.Н. – Приволжский ВО; 
Кузнецов Ф.И. – Уральский ВО; 
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Пеньковский В.А. – БВО, ДВО; 
Свиридов В.П. – ЦГВ; 
Топоров В.М. – Московский ВО; 
Шавров И.Е. – Ленинградский ВО; 
Юшкевич В.А. – Одесский ВО; 
Якубовский И.И. – Киевский ВО. 

 
5.5. Генералы-танкисты 

 
Бронетанковые и механизированные войска – род войск в сухо-

путных войсках в советских Вооруженных Силах с декабря 1942 г. 
по 1954 г.; состояли из танковых армий, танковых и механизиро-
ванных корпусов и бригад; сыграли большую роль в разгроме про-
тивника в операциях Великой Отечественной Войне.  

За боевые подвиги 1142 воина-танкиста удостоены звания Героя 
Советского Союза, 16 из них удостоены этого звания дважды. Сре-
ди них три белоруса: И.И. Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. Якубов-
ский. Более 400 танковых и механизированных соединений и частей 
награждены орденами. Около 200 воинов-танкистов награждены 
орденами Славы всех трех степеней. Около 40 генералов-земляков 
возглавляли танковые и механизированные корпуса и бригады, бы-
ли начальниками бронетанковой службы на фронтах и в армиях. 
Многие из них возглавляли штабы танковых соединений, а также 
работали в Центральном аппарате МО СССР. Среди них: 

маршал Советского Союза И.И. Якубовский; 
генералы армии И.И. Гусаковский, Е.Ф. Ивановский, И.Е. Шавров; 
генералы-полковники П.П. Марков, Г.С. Сидорович; 
генералы-лейтенанты М.Г. Вайнруб, И.И. Карпезо, И.К. Кимбар, 

Н.Н. Радкевич, С.А. Тихончук, В.И. Филиппов, Е.И. Фоминых; 
генерал-майоры Б.А. Анисимов, Е.В. Баранович, А.А. Богданов, 

Н.И. Буков, Н.И. Герко, Л.П. Ермакович, М.Л. Ермачок, М.И. Зинь-
кович, П.В. Котов, С.Д. Кремер, В.Б. Лавринович, А.И. Лизюков, 
И.Г. Лятецкий, А.И. Милковский, И.И. Михалькевич, М.В. Рабино-
вич, И.М.Ратнер, Ф.Н.Рудкин, И.Х.Рудько, К.Ф.Сулейков, Б.Д. Суп-
рян, А.Н. Фирсович, А.Л. Шимкович, И.И. Ющук и др. 
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5.6. Генералы инженерных войск 
 

Галеркин Борис Григорьевич (Ленинградский фронт); 
Галдович Александр Иванович (37-я армия); 
Гнедовский Иван Николаевич (начальник инженерных войск ар-

мии); 
Кирчевский Николай Федорович (начальник инженерных войск 

3-го Прибалтийского фронта); 
Лейчик Дмитрий Онуфриевич (14-я армия Карельского фронта); 
Леошеня Евгений Варфоломеевич (начальник инженерных войск 

Приморской армии, 1-го Белорусского фронта); 
Прусс Илья Ефимович (командующий 5-й и 7-й саперной армия-

ми, уроженец г. Барановичи); 
Дворкин Зиновий Яковлевич (начальник военно-строительного 

управления Ленинградского фронта, полковник, стал генералом  
после войны). 
 

5.7. Генералы химических войск 
 

Возглавлял эту службу в Красной Армии наш земляк – генерал 
Петр Герасимович Мельников.  

Начальниками химической службы ряда фронтов были генера-
лы – наши земляки: 

Бондаревский Петр Федорович; 
Ботвинник Арон Соломонович; 
Мозговой Александр Трофимович; 
Фельдман Моисей Исаакович. 

 
5.8. Генералы войск связи  

 
Алесковский Е.И.; 
Волк В.Н.; 
Ковалев И.Н.; 
Кравченко Д.Г.; 
Лагодюк Я.О.; 
Пекурин Р.С.; 
Плоткин М.А. 
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5.9. Генералы медицинской и ветеринарной служб 
 

Байтин Леопольд Абрамович; 
Вовси Мир Семенович; 
Гоберман Лев Соломонович; 
 Гончаров Павел Поликарпович; 
Зенькевич Ефим Матвеевич; 
Ицкин Макс Семенович; 
Лянда Юлий Аврамович; 
Неменов Михаил Исаевич; 
Поляк Борис Львович; 
Светлов Петр Иванович; 
Фрид Евель Соломонович; 
Шамашкин Лювит Авраамович; 
Шпайер Николай Маркович. 
 

5.10. Генералы – военные юристы 
 

Бочков Виктор Михайлович; 
Духович Сергей Григорьевич; 
Кузнецов Алексей Харитонович; 
Орлов Александр Моисеевич; 
Севастьянов Владимир Дионисович.  

 
5.11. Генералы дорожных войск 

 
Алехнович Михаил Викентьевич; 
Коршуков Андрей Антонович; 
Кресик Сергей Николаевич; 
Рогатко Владимир Иванович; 
Сладкевич Моисей Иосифович. 

 
5.12. Генералы – директора военных заводов 

 

Быховский Абрам Исаевич; 
Вашнев Арсений Алексеевич; 
Левин Израиль Соломонович; 
Рубинчик Хаим Эммануилович. 
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5.13. Командиры партизанских формирований, удостоенные 
генеральских званий в годы Великой Отечественной войны 

 
Дикан Игнат Максимович (1900–1948). Генерал-майор (1943). 

Комиссар 10-й Журавичской партизанской бригады в Гомельской 
области. С октября 1943 г. – начальник оперативной группы БШПБ 
на Белорусском фронте; 

Дубровский Федор Фомич (1901–1970). Герой Советского Союза 
(1943). Генерал-майор (1943). Командир Чашникской партизанской 
бригады «Дубово»; 

Кардович Иосиф Митрофанович (1899–1967). Один из организа-
торов и руководителей подполья и партизанского движения на тер-
ритории Могилевской области. Уполномоченный БШПБ. Генерал-
майор (1943); 

Клещев Алексей Ефимович (1905–1968). Герой Советского  
Союза (1944). Командир Пинского партизанского соединения.  
В 1948–1953 гг. – Председатель Совета Министров БССР, генерал-
майор (1943); 

Кожар Илья Павлович (1902–1967). Герой Советского Союза 
(1944). Командир Гомельского партизанского соединения. Генерал-
майор (1943). В 1947–1963 гг. – ректор ВШН; 

Козлов Василий Иванович (1903–1967). Герой Советского Союза 
(1942). Командир Минского партизанского соединения. Генерал-
майор (1943). В 1948–1967 гг. – Председатель Президиума Верхов-
ного Совета БССР; 

Корж Василий Захарович (1899–1967). Герой Советского союза 
(1944). Генерал-майор (1943). Летом 1941 г. организовал один из 
первых в Беларуси партизанский отряд. С 1942 г. командир Пинско-
го партизанского соединения; 

Королев Николай Филиппович (1906–1972). Герой Советского 
союза (1944). Генерал-майор (1943). В годы войны – командир 
группы отрядов 1-й Осиповичской партизанской бригады. Почет-
ный гражданин г. Могилева. 
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Глава 6 
 

НА СЛУЖБЕ В ВОЙСКЕ ПОЛЬСКОМ 
 

Весной 1943 г. вблизи Рязани в Селецких лагерях началось фор-
мирование Первой польской дивизии имени Т. Костюшко под ко-
мандованием полковника З. Берлинга. А уже осенью 1943 г. 12 ок-
тября под местечком Ленино Могилевской области состоялось пер-
вое боевое крещение польской дивизии. Первый успех поляков 
эхом отозвался по всей Польше. Появились в этой дивизии  
и первые Герои Советского Союза: автоматчица, рядовая Ангелина 
Кживонь и командир батальона капитан В. Высоцкий. Оба удостое-
ны этого звания посмертно. За ратные подвиги в упомянутом  
сражении 243 польских солдата и офицера были награждены  
орденами и медалями СССР. 

До конца войны для временного прохождения службы в Войске 
Польском были командированы 15,5 тысяч советских офицеров  
и генералов, главным образом поляков по происхождению, что  
составляло 40 % офицерского состава народной армии Польши. 
Войско Польское находилось на снабжении 1-го Белорусского 
фронта, которым командовал в то время Маршал Советского Союза 
поляк К.К. Рокоссовский. 

Две армии Войска Польского получили орудия, минометы, авто-
маты, боеприпасы. На высшие командные и штабные должности из 
Красной Армии были направлены несколько десятков генералов.  

Среди генералов Войска Польского было свыше 20 наших гене-
ралов-земляков. Они представляли различные рода войск. Вот  
их имена: 

Бобрук Сергей Антонович (ГСС); 
Вашкевич Александр Александрович (ГСС); 
Драйчук Яков Иванович; 
Дземешкевич Адам Станиславович; 
Зайковский Станислав Станиславович; 
Зарако-Зараковский Болеслав Францевич; 
Иоскевич Иван Федорович; 
Кеневич Болеслав Альбинович; 
Керп Владимир Мартынович; 
Кимбар Иосиф Константинович; 
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Корчиц Владислав Викентьевич; 
Лемантович Виктор Маркович; 
Леошеня Евгений Варфоломеевич; 
Полторжицкий Бронислав Иосифович; 
Роткевич Иван Адамович; 
Савченко Емельян Григорьевич; 
Урбанович Виктор Казимирович; 
Санковский Иосиф Иустинович; 
Цуканов Евгений Ефимович; 
Нос Сергей Игнатьевич; 
Сакович Антон Наумович; 
Шейпак Геннадий Ильич. 
Польский ученый З. Залусский справедливо отмечал: «Надо 

иметь в виду, что, вероятно, четыре пятых офицеров в Польскую 
армию, созданную на территории СССР, пришли из Западной 
Украины и Западной Белоруссии. Там они родились или прожили 
долгие годы, там у очень многих прошло детство, там у многих 
остались семьи, стоят дома» [9, с. 52]. 
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Глава 7 
 

ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ, ПОГИБШИЕ И УМЕРШИЕ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Бацанов Терентий Кириллович, командир 17-й стрелковой диви-

зии Западного фронта. Пропал без вести в июне 1941 г.; 
Березинский Лев Самойлович, начальник штаба армии. Погиб 

19.07.1943 г.; 
Бобров Федор Александрович, командир 42-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Погиб 25.09.1944 г.; 
Вашкевич Александр Александрович, командир 5-й дивизии 

Войска Польского. Погиб в бою 22 апреля 1945 г.; 
Власов Трофим Леонтьевич, командующий артиллерией  

16-й армии Западного фронта. Погиб 14.07.1941 г.; 
Главацкий Николай Михайлович, командир дивизии. Погиб  

летом 1941 г.; 
Губаревич Иосиф Иванович, командир 34-й гвардейской диви-

зии. Погиб 14 марта 1943 г.; 
Доватор Лев Михайлович, командир 2-го гвардейского кавалерий-

ского корпуса. Погиб в бою 19 декабря 1941 г. Герой Советского Союза; 
Дрозд Валентин Петрович, командующий эскадрой кораблей 

Балтийского флота. Погиб 29 января 1943 г.; 
Жук Иван Яковлевич. Заместитель командующего Северо-

Кавказского фронта. Погиб 4.09.1943 г.; 
Зинькович Митрофан Иванович, командир 6-го гвардейского 

танкового корпуса. Умер от ран 8 сентября 1943 г. Герой Советско-
го Союза; 

Ивановский Николай Михайлович, командир 206 стрелковой  
дивизии 1-го Украинского фронта. Погиб 31.12.1943 г.; 

Качанов Кузьма Максимович, командующий 34-й Армии. Погиб 
летом 1941 г.; 

Кляро Игнатий Викентьевич, заместитель командира 13-го гвар-
дейского стрелкового корпуса. Подорвался на мине 13 июля 1944 г.; 

Козлов Петр Михайлович, командир 77-го стрелкового корпуса  
1-го Украинского фронта. Герой Советского Союза. Погиб 31.12.1943 г.; 

Корзун Павел Петрович, командующий 47-й армией. Погиб 
06.09.1943 г.; 
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Коршунов Андрей Антонович. Начальник военных сообщений  
3-го Прибалтийского фронта. Погиб 11.09.1944 г.; 

Лавринович Вацлав Брониславович, командующий бронетанко-
выми и механизированными войсками 23-й армией Ленинградского 
фронта. Погиб 20-го сентября 1941 г.; 

Лагодюк Яков Осипович, заместитель начальника связи  
1-го Прибалтийского фронта. Погиб 27 июля 1944 г.; 

Лизюков Александр Ильич, командующий 5-й танковой армией 
на Брянском фронте. Погиб 25 июля 1942 г. Герой Советского Союза; 

Любарский Степан Иванович, начальник штаба 3-й гвардейской 
армией на 4-м Украинском фронте. Погиб 16 апреля 1945 г.; 

Малошицкий Исаак Яковлевич, командир стрелковой дивизии. 
Погиб 16 марта 1943 г.; 

Мазур Викентий Никитович, командир артиллерийского корпуса; 
Марцинкевич Владимир Николаевич, командир 134-й стрелко-

вой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Погиб 30 июля 1944 г.; 
Мышков Константин Романович, зам. начальника Главного артил-

лерийского управления Советской армии. Тяжело ранен при налете 
авиации противника 10 августа 1942 г. и умер по дороге в госпиталь; 

Новик Константин Иванович, зам. командующего армией. Погиб 
27.08.1942 г.; 

Орлов Александр Григорьевич, начальник Технического управления 
Военно-Морского флота. Погиб при авиакатастрофе 28 апреля 1945 г.; 

Путейко Михаил Константинович, командир 254-й стрелковой 
дивизии на 1-м Украинском фронте. Умер от ран 21 апреля 1945 г.; 

Рагуля Иван Леонтьевич, командир 70-го стрелкового корпуса. 
Погиб 22 июля 1944 г.; 

Скрыганов Викентий Васильевич, командир 14-й гвардейской 
стрелковой дивизии Первого Украинского фронта. Умер от ран  
26 января 1945 г.; 

Трутко Иван Иванович. Заместитель командующего 26-й армией 
Юго-Западного фронта по тылу. Погиб в сентябре 1941 г.; 

Шимкович Андрей Леонтьевич, начальник Управления военно-
учебных заведений бронетанковых и моторизованных войск. Умер 
от болезни 8 августа 1944 г.; 

Якимович Антон Иванович, командир 343-й стрелковой дивизии 
Второго Белорусского фронта. Погиб 25 августа 1944 г. (подорвался 
на мине). 
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Глава 8 
 

СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ ГЕНЕРАЛОВ  
И АДМИРАЛОВ (1937–1950 гг.) 

 
Генералы 

 

Антонюк Максим Андреевич; 
Бацкалевич Александр Иванович; 
Богослов Иван Ефремович; 
Букштынович Михаил Фомич; 
Будыхо Александр Ефимович; 
Василевич Георгий Александрович; 
Гельвих Петр Августинович; 
Главацкий Николай Михайлович; 
Голушкевич Владимир Сергеевич; 
Демчук Давид Семенович; 
Дереш Николай Андреевич; 
Дубовко Вячеслав Николаевич; 
Жук Иван Яковлевич; 
Зарако-Зараковский Станислав Станиславович; 
Ивановский Станислав Антонович; 
Кеневич Болеслав Альбинович; 
Козлов Петр Михайлович; 
Колдубов Михаил Ильич; 
Колчук Федор Самойлович; 
Корчиц Владислав Викентьевич; 
Кособуцкий Иван Степанович; 
Качанов Кузьма Максимович; 
Леонович Иосиф Леонтьевич; 
Лизюков Александр Ильич; 
Осташенко Федор Афанасьевич; 
Павловский Николай Осипович; 
Пеньковский Валентин Антонович; 
Перхорович Франц Иосифович; 
Полторжицкий Бронислав Иосифович; 
Почиковский Борис Антонович; 
Роткевич Иван Адамович; 
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Рубанюк Иван Андреевич; 
Рухле Иван Никифорович; 
Сенчило Сергей Яковлевич; 
Слиц Антон Иванович; 
Филипповский Михаил Сергеевич; 
Фирсович Александр Николаевич; 
Шафранский Иван Иосифович; 
Широкий Феофан Сергеевич; 
Шмыго Иван Степанович; 
Юшкевич Василий Александрович. 

 
Адмиралы 

 

Бондаренко Петр Тихонович; 
Денисов Владимир Семенович; 
Холостяков Георгий Никитич; 
Цветков Николай Иванович. 
 
 

Глава 9 
 

УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ 1945 г. 
 

Антонов Алексей Иннокентьевич; 
Баранович Ефим Викентьевич; 
Брилёв Никита Григорьевич; 
Василькович Виктор Эдуардович; 
Власик Николай Сидорович; 
Гастилович Антон Иосифович; 
Давыдовский Иван Елизарович; 
Корчиц Владислав Викентьевич; 
Котов Петр Васильевич; 
Красовский Степан Акимович; 
Лопатин Антон Иванович; 
Маргелов Василий Филиппович; 
Мельников Петр Герасимович; 
Пагуда Федор Пахомович; 
Перхорович Франц Иосифович; 
Роткевич Иван Адамович; 
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Свиридов Владимир Петрович; 
Синилов Кузьма Романович; 
Смирнов Николай Александрович; 
Соколовский Василий Данилович; 
Струев Андрей Степанович. 

 
 

Глава 10 
 

ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ – ПОЧЕТНЫЕ  
ГРАЖДАНЕ БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ 

 
Антонов Алексей Иннокентьевич, генерал армии – г. Гродно; 
Вайнруб Матвей Григорьевич, генерал-лейтенант – г. Борисов; 
Владычанский Адам Станиславович – г. Каменец; 
Головачев Павел Яковлевич – г. Буда-Кошелево; 
Гусаковский Иосиф Ираклиевич, генерал армии – г. Кричев; 
Добровольский Ерофей Владимирович, генерал-лейтенант –  

г. Кировск; 
Дольников Григорий Устинович, генерал-полковник авиации –  

г. Горки; 
Кандидатов Федор Александрович – г. Рогачев; 
Климук Петр Ильич, генерал-лейтенант – г. Брест; 
Коваленок Владимир Васильевич – г. Крупки; 
Королев Николай Филиппович, генерал-майор – г. Могилев; 
Кремер Семен Давыдович, генерал-майор – г. Молодечно; 
Леошеня Евгений Варфоломеевич, генерал-лейтенант – г. Слоним; 
Макаренко Дмитрий Григорьевич, генерал-майор – г. Корма; 
Машеров Петр Миронович, генерал-майор – г. п. Шумилино; 
Нордман Болеслав Эдуардович, генерал-майор – г. Пинск; 
Пеньковский Валентин Антонович, генерал армии – г. Полоцк; 
Сидорович Георгий Степанович, генерал-полковник – г. Сморгонь; 
Толстиков Павел Федорович, генерал-майор – г. Борисов; 
Торик Николай Антонович, вице-адмирал – г. Слуцк; 
Холостяков Георгий Николаевич, вице-адмирал – г. Барановичи. 
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