
«Командиры 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 
в годы Великой Отечественной войны»



Андреев Владимир Семёнович родился 28 июля 1896 года в городе Балашов 
Саратовской губернии (ныне Саратовской области). До призыва в армию 
Андреев в 1910—1911 годах учился в ремесленном училище в городе Симбирске и 
работал на бетонном заводе, с мая 1913 года — чернорабочим на постройке моста 
через Волгу.
В июле 1915 года добровольно поступил на военную службу и был зачислен в 
запасной автополк в Петрограде. С мая по август 1917 года — шофёр у 
начальника гарнизона в города Тифлис, затем переведён командиром взвода в 4-
ю автороту в город Трапезунд. 
В ноябре 1917 года перешел в Красную гвардию и участвовал в борьбе с 
бандитизмом в Крыму, на Северном Кавказе, под Ростовом-на-Дону.
В 1919 году вступил в ВКП(б).
В августе 1920 года с ротой курсантов убыл в Пятигорск на формирование 
Пятигорских пехотных командных курсов. Участвовал в боях под Кисловодском 
и Ессентуками. 
В 1920-1930-е годы продолжал служить в рядах РККАиюне 1922 года вернулся в 
Симбирск в 12-ю пехотную школу, где проходил службу помощником командира 
и командиром роты.
С августа 1923 года находился на учёбе в Высшей тактико-стрелковой школе 
комсостава РККА имени III Коминтерна.
В июне 1924 года досрочно был выпущен и назначен командиром роты и 
начальником постов в Памирский отряд.
С июня 1925 года командовал ротой в караульном батальоне в городе Ташкент.
В марте 1926 года переведен в МВО командиром роты 16-го стрелкового полка 6-
й стрелковой дивизии в город Орел. С августа 1928 года там же командовал 
ротой в Иваново-Вознесенской пехотной школе имени М. В. Фрунзе.
С ноября 1929 года проходил службу на Московских военно-политических курсах 
им. В. И. Ленина в должностях командира роты и начальника штаба батальона.
С мая 1933 года командовал батальоном в Московской пехотной школе в городе 
Тамбов. В январе 1936 года направлен на Дальний Восток командиром 96-го 
стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии ОКДВА.
В июле 1938 года зачислен в распоряжение Управления по начсоставу РККА, а в 
сентябре назначен начальником цикла и начальником кафедры тактики Военно-
политического училища имени В. И. Ленина в Москве.
С декабря 1939 года полковник Андреев исполнял должность помощника 
начальника учебного отдела — начальника военного цикла Высших курсов 
усовершенствования политсостава Красной армии.

ПОЛКОВНИК 
АНДРЕЕВ 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(06.09 – 19.12.1941)



В сентябре 1941 года назначен командиром 326-й стрелковой дивизии МВО, 
формировавшейся в городе Саранск. С 20 октября она вошла в состав 10-й 
резервной армии. В начале декабря дивизия вместе с армией была включена в 
состав Западного фронта и участвовала в Тульской наступательной операции. Её 
части из района города Сапожок Рязанской области вели наступление в 
направлении на железную дорогу Михайлов — Павелец. 16 декабря они 
форсировали реку Упа.
19 декабря в боях на подступах к городу Плавск полковник Андреев был ранен и 
до 8 апреля 1942 года находился на лечении в госпиталях.
После выздоровления 15 апреля 1942 года он был назначен врид командира 52-й 
стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Коломна, затем Солнечногорск 
и Данилов. Во второй половине июня дивизия убыла на Калининский фронт и с 
12 июля была включена в состав 30-й армии.
1 августа 1942 года её части перешли в наступление в направлении города Ржев. 
При прорыве обороны противника командир дивизии полковник Андреев был 
тяжело ранен и эвакуирован в тыл в результате неудачной операции лишился 
ноги. До 14 ноября находился в госпитале в Москве, затем в отпуске по болезни.
Признан ограниченно годным к несению воинской службы, в феврале 1943 года 
назначен начальником 1-го Куйбышевского пехотного училища.
В октябре 1944 года, в связи с ухудшением состояния здоровья, генерал-майор 
Андреев назначается начальником военной кафедры Самаркандского 
государственного университета Узбекской ССР.
25 февраля 1946 года уволен в отставку. После увольнения оставлен в должности 
начальника кафедры и проработал в ней до конца 1947 года.
С февраля 1948 года был директором Дома учёных в Самарканде.
Умер 11 августа 1971 года, похоронен в Самарканде.
Награды:
 орден Ленина (21.02.1945[1])
 два ордена Красного Знамени (22.02.1944, 03.11.1944[1])
 Медали СССР в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)



Немудров Гавриил Маркелович родился в селе Красный Яр, ныне в 
Красноярском районе Самарской области. В 1912 году после годичных курсов 
(телеграфных) при Управлении Среднеазиатской железной дороги, работал 
телеграфистом на станции Каган.
С началом Первой мировой войны в августе 1914 года мобилизован на военную 
службу и направлен на Юго-Западный фронт, по прибытии как имеющий 
специальность телеграфиста назначен в 1-й Заамурский железнодорожный 
батальон в городе Новый Самбор. На фронте пробыл до августа 1916 года, затем 
как «туркестанец» был освобождён от военной службы и убыл к месту 
жительства. 
В апреле 1917 года в городе Чарджуй принял участие в организации рабочей 
боевой дружины, был членом военной коллегии и членом штаба Чарджуйской 
Красной гвардии. Участник Гражданской войны.
В 1920-1930-е годы проходил службу в РККА. На апрель 1941 года исполнял 
должность младшего преподавателя военных дисциплин в Военно-юридической 
академии РККА.
С началом Великой Отечественной войны полковник Немудров продолжал 
служить в академии, с июля 1941 года исполнял должность начальника кафедры 
тактики. С 15 октября 1941 года был начальником группы по формированию 61-
й армии, с ноября — начальником боевой подготовки 10-й резервной армии.
С 20 декабря 1941 года командир 326-й стрелковой дивизии входившей в состав 
10-й армии Западного фронта. Будучи в 10-й армии, полковник Немудров имел 
только положительные характеристики. 16 января 1942 года в бою под станцией 
Шайковка (Калужской обл.) он был контужен, по излечении с 18 февраля 
зачислен в резерв Военного совета 10-й армии, затем Западного фронта.
С 24 февраля полковник Немудров назначен командиром 385-й стрелковой 
дивизии. 5-6 марта 1942 года в боях в Барятинском районе Калужская область 
под Яковлевкой, Лощихино и селении Занозная силами 385-й стрелковой 
дивизии под командованием полковника Немудрова выведено из строя до 800 
немецких солдат и офицеров, 3 дзота, 9 станковых пулемётов и 2 миномётные 
батареи противника.
С 20 марта 1942 года дивизия находилась в подчинении 50-й армии Западного 
фронта, затем вновь вернулась в 10-ю армию и заняла оборону по южному берегу 
реки Неручь. В конце июня она была подчинена 16-й армии и в её составе вела 
неудачные наступательные бои по овладению Людиновом (южнее г. Киров). С 20 
августа вновь возвращена в 10-ю армию, где находилась в обороне в том же 
районе.

ПОЛКОВНИК 
НЕМУДРОВ 

ГАВРИИЛ МАРКОВИЧ 
(20.12.1941 – 16.01.1942)



С 26 марта по 15 мая 1942 года в боях под Прасловкой и Малиновской Калужская 
область под нажимом врага отошла 336-я стрелковая дивизия оставив высоту 
237,5 тем самым оголив правый фланг 385-й стрелковой дивизии под 
командованием Немудрова. После предпринятых контратак 336-я сд не сумела 
вернуть утерянные позиции, и только ударом 1-го стрелкового батальона 1266 сп 
385-й дивизии враг был выбит с занимаемой им высоты и положение 
восстановлено. Воины дивизии под командованием полковника Немудрова в 
этих боях три раза останавливали и возвращали на прежние позиции 
отступающих бойцов соседней необстрелянной на тот момент 116-й стрелковой 
дивизии. В этих боях было выведено из строя до 2 500 немецких солдат и 
офицеров, захвачены два 75 мм орудия, тягач, 7 тяжёлых пулемётов и много 
другого имущества противника.
Командующий 10-й армии генерал-майор В. С. Попов в наградном листе на 
Немудрова отметил: «В самой же 385-й сд не было не одного случая отхода её 
частей или подразделений под нажимом врага»
21 июля 1942 года, за умелое руководство 385-й стрелковой дивизией Указом 
Президиума Верховного Совета СССР полковник Немудров награждён орденом 
Красного Знамени.
17 ноября 1942 года Немудрову было присвоено воинское звание генерал-майор.
18 марта 1943 года генерал-майор Немудров был от должности отстранён, на этой 
должности его заменяет генерал А. Ф. Наумов, и зачислен в распоряжение 
Военного совета Западного фронта, затем в конце марта назначен командиром 
28-й отдельной стрелковой бригады. С 8 мая вступил в командование 174-й 
стрелковой дивизией, однако через 10 дней тяжело заболел и длительное время 
находился на лечении в Москве. С середины сентября 1943 года находился в 
распоряжении ГУК НКО, затем в ноябре назначен начальником курсов 
усовершенствования военно-юридического состава при военно-юридической 
академии РККА в Москве.
За время участия в боевых действиях четыре раза ранен и два раза контужен.
6 января 1945 года Немудров умер от гипертонии, кремирован и похоронен в 
Москве.
Награды:
орден Ленина (21.02.1945)
три ордена Красного Знамени (20.02.1928, 21.07.1942, 03.11.1944)
медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
медаль «За оборону Москвы» (1944) находилась в обороне в том же районе.



Карамышев Георгий Петрович родился 21 января 1896 года в селе Пуктыш 
Чумлякской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Щучанского района Курганской области.
7 августа 1915 года Карамышев был мобилизован на военную службу и 
участвовал в Первой Мировой Войне. В феврале 1918 года был демобилизован по 
болезни. В марте 1919 года мобилизован в армию адмирала А. В. Колчака и 
зачислен в 60-й Бугурусланский полк из которого дезертировал  и 19 августа 1919 
года добровольно вступил в РККА. Участвовал в Гражданской войне. 
В 1920-1930-ее годы продолжал служить в РККА.
На начало Великой Отечественной войны войны подполковник Карамышев 
командовал 82-й мотострелковой дивизи. 7 октября 1941 года он получил приказ 
о передислокации дивизии на Западный фронт. После прибытия на новое место 
она вошла в 5-ю армию и с 24 октября вступила в бои на можайском 
направлении. Её части принимали участие в Можайско-Малоярославецкой и 
Наро-Фоминской оборонительных, Клинско-Солнечногорской и Ржевско-
Вяземской наступательных операциях.
С 11 января 1942 года полковник Карамышев принял командование 326-й 
стрелковой дивизией, входившей в 10-ю армию Западного фронта. В ходе 
Ржевско-Вяземской операции её части вели наступательные бои в районе г. 
Сухиничи, Козельск, Белёв. В середине августа дивизия была передана 16-й 
армии и вела бои в районе Сухиничи, форсировала р. Жиздра и освободила ряд 
населённых пунктов. В середине октября она была переброшена в 20-ю армию и 
вела оборонительные бои на ржевско-вяземском рубеже. В декабре 1942 года 
Карамышев за большие поетри был отстранён от должности и назначен 
командиром 910-го сп 243-й стрелковой дивизии Западного фронта.
С 7 февраля 1943 года он вступил в командование 59-й гвардейской стрелковой 
дивизией. 31 марта 1943 года Карамышеву присвоено звание генерал-майор. В 
составе 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта участвовал с ней в 
Ворошиловградской и Донбасской наступательных операциях, битве за Днепр, 
Запорожской наступательной операции. Её части отличились при освобождении 
городов Ворошиловград, Краматорск, Запорожье. За успешное выполнение 
боевых заданий командования в боях при освобождении г. Краматорск и 
проявленные при этом доблесть и мужество она была удостоена почётного 
наименования «Краматорская» (8.9.1943), а за освобождение г. Запорожье — 
награждена орденом Красного Знамени (14.10.1943). В январе — феврале 1944 
года дивизия в составе 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, затем 6-
й армии 3-го Украинского фронта принимала участие в Никопольско-

ПОЛКОВНИК 
КАРАМЫШЕВ 

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 
(21.01 – 12.12.1942)



Криворожской наступательной операции, вела бои по ликвидации 
никопольского плацдарма противника. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования в боях за ликвидацию никопольского плацдарма 
противника она была награждена орденом Суворова 2-й ст. (13.2.1944). Её части 
отличились также в Одесской наступательной операции, в ходе которой в 
условиях распутицы успешно форсировали реки Ингулец, Ингул, Южный Буг и 
10 апреля первыми ворвались в Одессу. За образцовое выполнение заданий 
командования в боях при освобождении г. Одесса дивизия была награждена 
орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст. (20.4.1944). В мае 1944 года, после выхода 
к р. Днестр, она вошла в подчинение 46-й армии 3-го Украинского фронта и в её 
составе воевала до конца войны. Участвовала в Ясско-Кишинёвской, 
Дебреценской, Будапештской и Венской наступательных операциях. Боевые 
действия дивизия закончила в мае 1945 года в районе Фрайштадта (севернее г. 
Линц).
За время войны командир дивизии Карамышев был двенадцать раз упомянут в 
благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.
После войны генерал-майор Карамышев продолжал командовать 59-й 
гвардейской стрелковой Краматорской Краснознаменной орденов Суворова 2-й 
ст. и Богдана Хмельницкого 2-й ст. дивизией в Южной группе войск, а с августа 
1945 года — в Одесском военном округе. В октябре 1945 года назначен зам. 
командира по строевой части 10-го гвардейского стрелкового Будапештского 
корпуса. 19 апреля 1947 года уволен в запас.
Георгий Петрович Карамышев умер 21 февраля 1956 года в городе Мелитополе 
Запорожской области Украинской ССР.
Награды
орден Ленина (21.02.1945)
орден Красного Знамени (21.07.1942)
орден Красного Знамени (03.11.1944)
орден Суворова II степени (13.09.1944)
орден Кутузова II степени (28.04.1945) 
орден Отечественной войны I степени (17.09.1943)[
медаль «За оборону Москвы» (10.11.1944)
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» (9 мая 1945)
медаль «За взятие Будапешта» (25.11.1945)
медаль «За взятие Вены»
медаль «30 лет Советской Армии и Флота»



Яременко Иван Иванович родился в городе Старая Русса, ныне Новгородской 
области. Украинец. 10 октября 1927 года был зачислен курсантом в 
Борисоглебско-Ленинградскую военную кавалерийскую школу. По её окончании 
с апреля 1930 года проходил службу в 31-м кавалерийском полку 6-й Чонгарской 
кавалерийской дивизии.
В 1930 – начало 1940-х годов продолжал служить в РККА. В конце мая 1941 года 
майор Ярёменко назначен командиром 544-го стрелкового полка 152-й 
стрелковой дивизии УрВО.
В начале войны дивизия была передислоцирована в район города Орша, где 26 
июня 1941 года вошла в состав 16-й армии резерва Ставки ГК. С 14 июля она 
вместе с армией была включена в Западный фронт и участвовала в Смоленском 
сражении, вела тяжёлые оборонительные бои на подступах к Смоленску и 
непосредственно в городе. В ходе этих боёв за Смоленск полк под его 
командованием был окружён. В августе майор Ярёменко вышел из окружения 
без документов, за что в сентябре был снижен в должности и назначен 
командиром отдельного мотострелкового батальона 127-й отдельной танковой 
бригады, которая в составе этой же 16-й армии вела бои на ярцевском 
направлении. 
В начале октября 1941 года бригада уже в составе 19-й армии Западного фронта в 
ходе Вяземской оборонительной операции попала в окружение в районе городе 
Вязьма. 8 октября в бою в районе населённый пункт Домаково был тяжёло ранен 
и 10 октября в районе деревни Орлянка попал в плен. До конца января 1942 года 
содержался в военном госпитале для военнопленных в селе Лопатино, где был 
освобождён частями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии Калининского 
фронта. Затем был назначен начальником штаба 120-го мотострелкового полка, с 
февраля того же года вступил в командование 2-м мотострелковым полком. 
В апреле Ярёменко был отозван в отдел кадров Калининского фронта, где 
проходил спецпроверку «как вышедший из окружения». По её завершении 
назначен начальником штаба 178-й стрелковой дивизии.
С 13 июня по 21 августа 1942 года и. д. командира 183-й стрелковой дивизии. В 
июне — июле дивизия в составе 29-й армии Калининского фронта вела 
оборонительные бои в 12 км севернее Ржева, затем с конца июля в составе 20-й и 
вновь 29-й армий участвовала в Ржевско-Сычёвской наступательной операции. 
С сентября 1942 года и. д. начальника штаба 78-й стрелковой дивизии 30-й армии 
Калининского фронта. С 30 сентября дивизия вошла в состав 4-й ударной армии 
Западного фронта и до ноября находилась в резерве на доукомплектовании.
С 8 ноября 1942 года подполковник Ярёменко и. д. командира 139-й стрелковой
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дивизии, которая в составе 29-й и 31-й армий этого же фронта занимала оборону 
на северо-западной окраине города Зубцов.
21 декабря 1942 года назначен командиром 326-й стрелковой дивизии. До 
середины февраля 1943 года дивизия находилась в резерве Западного фронта, 
затем была подчинена 16-й армии. В конце февраля 1943 гола «за плохое 
управление дивизией в бою» в Жиздринской наступательной операции от 
должности отстранён и назначен заместителем командира этой же дивизии.
С апреля 1943 года полковник Ярёменко командовал 125-й отдельной стрелковой 
бригадой, входившей в состав 16-й и 50-й армий этого же фронта.
С 13 июня 1943 года был командиром 64-й стрелковой дивизии, которая в составе 
50-й армии Западного фронта вела оборонительные бои в районе населённого 
пункта Щигры (Жиздринский район Калужской области). Затем дивизия 
совершила марш в район города Серпейск, где вошла в состав 38-го стрелкового 
корпуса 10-й армии и до ноября вела наступательные бои на рославльском и 
могилёвском направлениях.[1]. За отличия в боях при форсирование рек Десна и 
Снопоть, комдив Ярёменко был награждён орденом Суворова II степени.
С января 1944 года 64-я сд в составе этих же корпуса и армии находилась на 1-м 
Белорусском фронте, затем в конце апреля вошла в подчинение 49-й армии 2-го 
Белорусского фронта и вела оборонительные бои на рубеже населённых пунктов 
Устье, Лапени (Чериковский район Могилёвской обл.).
С июня 1944 года Ярёменко состоял в распоряжении Военного совета 1-го 
Украинского фронта, затем был назначен заместителем командира 389-й 
стрелковой дивизии, которая в составе 22-го стрелкового корпуса 3-й 
гвардейской армии участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной 
операции. С 27 августа 1944 года и. д. командира 329-й стрелковой дивизии в 
составе этих же армии и фронта.
В январе 1945 года полковник Ярёменко был тяжело ранен и 31 января умер от 
ран в городе Острув-Велькопольский, Польша. Похоронен в городе Львов.
Награды:
орден Красного Знамени (20.07.1943)
орден Суворова II степени (28.09.1943)
орден Отечественной войны I степени (20.09.1944)
орден Красной Звезды (03.11.1944)
медаль «За взятие Вены»
медаль «30 лет Советской Армии и Флота»



Терентьев Василий Григорьевич родился 3 марта 1899 года в станице Ардон (с 
1964 года — город) ныне Северной Осетии — Алании.
В феврале 1915 года призван в ряды Русской императорской армии и участвовал 
в Первой Мировой Войне. В декабре 1917 года Терентьев вступил бойцом в 
Минераловодский красногвардейский отряд и участвовал в Гражданской войне.
В 1920-1930-ее годы продолжал служить в РККА. В июле 1941 года В.Г. Терентьев 
был назначен на должность командира 12-й стрелковой дивизии, затем в том же 
месяце — на должность командира 307-й стрелковой дивизии, которая вела 
боевые действия на восточном берегу реки Десна южнее Брянска. В сентябре 
дивизия попала в окружение. После выхода из окружения с сентября Терентьев 
находился в распоряжении Военного совета Брянского фронта, а с ноября года — 
в распоряжении Главного управления кадров НКО СССР.
В декабре 1941 года был назначен начальником отдела боевой подготовки штаба 
20-й армии, вновь сформированной по приказу И. В. Сталина 30 ноября 1941 
года, командование которой принял генерал-майор А. А. Власов.
В марте 1942 года назначен на должность командира 108-й стрелковой дивизии 5-
й армии, которая в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 
принимала участие в боевых действиях в районе Гжатска. С июля 1942 года — 
исполнял должность начальника штаба 16-й армии.
В феврале 1943 года назначен на должность командира 326-й стрелковой 
дивизии, которая вела боевые действия на Жиздринском направлении.
В августе 1943 года назначен на должность командира 70-го стрелкового корпуса, 
который вскоре принимал участие в Смоленской наступательной операции, в 
период с января по апрель 1944 года — в оборонительных действиях на реке 
Проня. С мая 1944 года корпус участвовал в ходе Белорусской, Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций, а 
также в освобождении городов Могилёв, Таргово (Теервиш), Черск, Берент, 
Картхауз, Данциг, Шведт, Ангермюнде, Темплин, Фюрстенберг и Гранзе.
В июне 1945 года Терентьев был назначен на должность для особых поручений 
при Главнокомандующем Группой советских оккупационных войск в Германии, 
в мае 1946 года — для особых поручений при Главнокомандующем сухопутными 
войсками Маршале Советского Союза Жукове Г. К., а в сентябре того же года — 
на должность начальника курса основного факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе.
1 ноября 1947 года генерал-лейтенант В. Г. Терентьев был арестован по 
«Трофейному делу», после чего был отправлен в Лефортовскую тюрьму, где 
сидел в одной камере с Давидом Гофштейном.
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1 ноября 1951 года был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР 
сроком на 25 лет, однако в 1953 году после смерти И. В. Сталина и ареста Л. П. 
Берии был освобождён из заключения и реабилитирован. В августе того же года 
вновь определён в кадры Советской Армии и зачислен в распоряжение Главного 
управления кадров.
В феврале 1954 года назначен начальником военной кафедры Московского 
юридического института. В мае того же года приказом министра обороны В. Г. 
Терентьеву был сохранён стаж выслуги лет в кадрах Советской Армии за период 
с марта 1947 по август 1953 года.
Генерал-лейтенант Василий Григорьевич Терентьев в январе 1956 года вышел в 
отставку. Умер 26 января 1957 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище (5-й участок, 1-й ряд, 2 место)
Награды
Орден Ленина (21.02.1945);
Четыре ордена Красного Знамени (1922, 11.05.1943, 03.11.1944, 05.11.1954);
Орден Богдана Хмельницкого 1 степени (10.04.1945);
Орден Суворова 2 степени (21.07.1944);
Орден Кутузова 2 степени (28.09.1943);
 Медали.
Иностранные награды
Кавалер рыцарского ордена «Virtuti Militari» (ПНР) (1945);
Орден «Крест Грюнвальда» II степени ПНР (1945);
Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР (1945);
Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР (1945);
Медаль «Победы и Свободы» (ПНР (1945).



Карпов Яков Васильевич родился 15 октября 1903 года в деревне Славновка, 
ныне на территории Ахтубинского муниципального образования Калининского 
района Саратовской области. Русский. В Гражданскую войну Карпов проживал в 
хозяйстве отца в деревне Славновка. С сентября 1919 года по январь 1920 года 
состоял рядовым бойцом в продотряде. По завершении работы отряд был 
распущен, а Карпов вернулся на родину. В июле 1924 года переехал в Тифлис и 
устроился чернорабочим на керосинопровод Баку — Батум.
1 октября 1924 года поступил курсантом в Тифлисскую пехотную школу, по 
окончании которой в 1927 году был назначен в 84-й горнострелковый полк 28-й 
стрелковой Краснознаменной дивизии. 
В 1920 – 1930-ее года проходил службу в РККА. В ноябре 1939 года зачислен в 
распоряжение 5-го управления РККА и назначен военным атташе при 
Полномочном представительстве СССР в Афганистане, там же являлся и 
резидентом военной разведки.
В начале Великой Отечественной войны Карпов продолжал находиться в 
Афганистане до ноября 1941 года, затем состоял в распоряжении 
Разведывательного управления и ГУК НКО. В марте 1942 года направлен на 
Западный фронт в 49-ю армию начальником 1-го (оперативного) отделения 
штаба 194-й стрелковой дивизии, находившейся в обороне на реке Угра в районе 
Юхнова. В июле он назначен начальником штаба 290-й стрелковой дивизии 10-й 
армии, а через месяц переведен на ту же должность в 326-ю стрелковую дивизию. 
В середине августа дивизия вошла в состав 16-й армии и действовала в районе 
Сухиничи, форсировала реки Жиздра и освободила ряд населенных пунктов. В 
середине октября была переброшена в 20-ю армию и вела оборонительные бои на 
ржевско-вяземском рубеже. В начале 1943 года дивизия находилась в резерве 
Западного фронта, затем в середине февраля вела упорные бои восточнее 
Людиново. В июне 1943 года она вошла в состав 50-й армии Западного фронта.
20 июля 1943 года полковник Карпов был допущен к командованию 326-й 
стрелковой дивизией, а 31 августа 1943 года отстранен от командования и в 
начале сентября назначен начальником штаба 220-й стрелковой дивизии. Ее 
части в составе 31-й и 68-й армий принимали участие в Смоленской, Ельнинско-
Дорогобужской и Смоленско-Рославльской наступательных операциях. В 
середине октября она вела бои в направлении Киреево, затем в конце месяца 
была выведена на пополнение.
28 апреля 1944 года полковник Карпов назначен начальником штаба 36-го 
стрелкового корпуса. Корпус успешно действовал в Белорусской, затем в 
Восточно-Прусской наступательных операциях. За успешный прорыв обороны
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противника на реке Неман ему было присвоено почетное наименование 
«Неманский» и он был награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1945 года 
корпус находился в резерве Ставки ВГК, затем вместе с 31-й армией был 
передислоцирован на 1-й Украинский фронт и участвовал в Пражской 
наступательной операции.
После войны с октября 1945 года полковник Карпов исполнял должность 
начальника штаба 48-го стрелкового корпуса в составе ПрикВО, с 11 мая 1946 
года временно командовал этим корпусом. После его расформирования в конце 
июля он назначен начальником штаба 23-й механизированной Харьковской 
ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии ПрикВО. В марте 1947 года был переведен в ОдВО начальником штаба 
59-й гвардейской стрелковой Краматорской Краснознаменной орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии. С ноября 1947 года по февраль 1948 года 
находился на лечении в одесском госпитале. После излечения направлен 
старшим преподавателем тактики Одесских объединенных КУОС, а с февраля 
1952 года исполнял должность руководителя тактики этих курсов. 8 января 1953 
года гвардии полковник Карпов уволен в запас.
Награды
 орден Ленина (15.11.1950)
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944, 08.11.1944)
 орден Кутузова II степени (03.07.1944)
 орден Отечественной войны I степени (19.09.1945)
 орден Отечественной войны II степени (11.05.1943)
медали в том числе:
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)



Гусев Владимир Александрович родился 26 мая 1903 года в городе Кисловодске. 
Русский. В Красной гвардии с октября по декабрь 1918 года. В Красной армии с 
апреля 1920 года. Участник Гражданской войны.
В 1920 – 1930- ее годы продолжил служить в РККА. В первой половине июня 1941 
года был назначен для особых поручений при командующем 21-й армии. С 
началом Великой Отечественной войны армия находилась в Группе армий 
резерва Ставки ГК, затем со 2 июля 1941 года в составе Западного, 
Центрального, Брянского фронтов участвовала в Смоленском сражении, в боях 
под Рогачевом и Жлобином. С 6 сентября она была подчинена Юго-Западному 
фронту и участвовала в Киевской оборонительной операции. В том же месяце 
подполковник Гусев был переведен в Инспекцию кавалерии Красной армии на 
должность старшего помощника начальника 3-го отдела. 
С 9 ноября 1941 года исполнял должность помощника начальника оперативного 
отдела штаба особой кавалерийской группы Западного фронта, затем 10-го 
кавалерийского корпуса. В марте 1942 года назначен старшим помощником 
инспектора кавалерии Красной армии. 15 июня переведен на должность 
старшего помощника начальника оперативного отделения оперативного отдела 
штаба 5-й армии Западного фронта. 11 июля 1942 года назначен начальником 
отделения оперативного отдела штаба 10-й армии, войска которой находились в 
обороне в районе Кирова. 
С февраля 1943 года заместитель начальника штаба армии по ВПУ. 4 августа 
1943 года он был назначен заместителем командира по строевой части 330-й 
стрелковой дивизии. С 10 августа её части в составе этой же 10-й армии 
Западного фронта участвовали в Смоленской, Спас-Деменской и Ельнинско-
Дорогобужской наступательных операциях. В ходе последней Гусев 3 сентября 
был допущен к командованию 326-й стрелковой дивизией и участвовал с ней в 
Смоленско-Рославльской наступательной операции. Приказом ВГК от 25 
сентября 1943 года за отличия в боях при освобождении города Рославль дивизии 
присвоено наименование «Рославльская». 
С 26 сентября 1943 года и до да войны Гусев командовал 330-й стрелковой 
дивизией. До весны она в составе 10-й армии Западного, Белорусского (с 20 
февраля 1944 г.) и 1-го Белорусского (с 24 февраля) фронтов находилась в обороне 
в районе Скварск — Прилеповка и южнее Чаусы. С 13 апреля 1944 года дивизия 
вошла в 49-ю армию Западного, а с 23 апреля — 2-го Белорусского фронтов и 
продолжала удерживать плацдарм по восточному берегу реки Проня в районе 
Скварск. С 24 июня она перешла в 50-ю армию этого же фронта и участвовала в 
Белорусской, Могилевской наступательных операциях. 

ПОЛКОВНИК
 ГУСЕВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(03 – 26.09.1943)



4 июля 1944 года командиром 121-го стрелкового корпуса генерал-майором 
Смирновым, полковник Гусев был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но в итоге был награжден орденом Кутузова II степени. Продолжая 
наступление, её части принимали участие в Минской, Вильнюсской, 
Белостокской и Осовецкой наступательных операциях, затем перешли к обороне 
восточнее крепости Осовец. 
В январе 1945 года дивизия была переброшена в район 35 км севернее Бромберг 
и вела бои по уничтожению остатков Торнской группировки немцев, участвуя в 
Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской наступательных операциях. С 5 
февраля она вошла в 70-ю армию этого же фронта и приняла участие в 
Восточно-Померанской наступательной операции, в овладении городе Хойнице. 
С 14 марта дивизия перешла в 49-ю армию и вела бои на подступах к городу 
Данциг и непосредственно в городе (освобожден 30 марта). С 5 по 13 апреля она 
совершила марш в район Штаргард и с 20 апреля приняла участие в Берлинской 
операции. За овладение городами Штеттин, Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт 
награждена орденом Суворова 2-й ст. (4.6.1945).
После войны продолжил служить в Советской Армии и только 27 февраля 1960 
года был уволен в запас.
Умер 25 марта 1990 года. Похоронен в Новочеркасске.
Награды
СССР
 орден Ленина (06.11.1945)[5]
 три ордена Красного Знамени (03.11.1944[5], 14.05.1945,[6][7], 15.11.1950[5])
 орден Суворова II степени (28.09.1943)[8]
 орден Кутузова II степени (21.07.1944)
 Богдана Хмельницкого II степени (29.05.1945)[9][10]
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Медали СССР:
 Медаль «За отвагу» (30.10.1942)[11][12]
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Киева»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»



Оборин Иван Иванович родился 6 декабря 1904 года в деревне Новоселы, ныне 
несуществующая деревня находившаяся на территории нынешнего 
Култаевского сельского поселения в Пермском районе Пермского края. Русский. 
До службы в армии Оборин работал на государственной мельнице в селе 
Лыцманово Троицкого уезда Оренбургской губернии.  В сентябре 1926 года 
Тюменским РВК призван в РККА и зачислен красноармейцем-цензовиком в 78-й 
стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии СибВО в городе Красноярск. 
В 1920 – 1930-ее годы продолжал служить в РККА. В апреле 1941 года назначен 
командиром 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии. В начале войны 
в июле 1941 года 681-й стрелковый полк под командованием подполковника 
Оборина убыл с дивизией на фронт. Прибыв к 7 июля в район Вязьмы, дивизия 
вошла в состав 24-й армии и заняла оборону по восточному берегу реки Днепр, 
где находилась до 1 сентября (совершенствовала оборонительные рубежи, 
занималась боевой подготовкой). В начале сентября она была переброшена на 
великолукское направление в район города Андреаполь и в составе 22-й армии 
Западного фронта вела тяжелые оборонительные бои. В начале октября 
участвовала в Вяземской оборонительной операции. 
С 12 октября дивизия была передислоцирована в район город Калинин и в 
составе 31-й армии вела оборонительные бои северо-восточнее города. В ходе их 
Оборин был ранен, но остался в строю. С 23 ноября по приказу наркома обороны 
дивизия вошла в подчинение 16-й армии Западного фронта и вела бои против 
мотомехчастей противника, прорвавшихся по Рогачёвскому шоссе из города 
Клин. 30 ноября 1941 года она была окружена на Рогачёвском шоссе, однако уже 
через двое суток в полном составе сумела выйти к своим войскам. В дальнейшем 
ее части вели боевые действия в составе 1-й ударной армии, участвуя в Клинско-
Солнечногорской наступательной операции. В середине декабря дивизия по ж. д. 
была переброшена в район станций Тарусская (Заокский район, Тульская 
область) и, войдя в состав 49-й армии, вела наступление на детченском 
направлении. 7 января 1942 года подполковник Оборин был контужен (под ст. 
Угрюмово), но остался в строю. В январе — феврале 1942 года 681-й стрелковый 
полк под его командованием находился в резерве 49-й армии.
С 5 февраля 1942 года Оборин вступил в командование 21-м гвардейским 
стрелковым полком 5-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 49-
й, а с марта 1942 г. — 43-й армий. Особо отличился в боях за города Кондрово и 
Юхнов, нас. пункт Красная Горка. Неоднократно подполковник Оборин лично 
водил полк в атаку. В августе 1942 года полк в составе дивизии вошел в 
подчинение 33-й армии Западного фронта. С 3 сентября подполковник Оборин

ПОЛКОВНИК 
ОБОРИН 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
(26.09 – 08.11.1943)



назначен заместителем командира этой дивизии, с 5 по 25 сентября временно 
командовал той же дивизией. 4 октября 1942 года назначен заместителем 
командира 160-й стрелковой дивизии, которая находилась в обороне юго-
западнее г. Юхнов. С 18 февраля по 8 марта 1943 года временно командовал этой 
дивизией. С 14 апреля по 1 июня 1943 года исполнял должность начальника 
курсов младших лейтенантов 33-й армии, затем был назначен заместителем 
командира 58-й стрелковой дивизии 49-й армии. 
С 1 августа 1943 года вступил в командование 330-й стрелковой дивизией. С 10 
августа ее части в составе 10-й армии Западного фронта участвовали в 
Смоленской, Спас-Деменской, Ельнинско-Дорогобужской и Смоленско-
Рославльской наступательных операциях. В ходе последней 26 сентября 1943 
года гвардии полковник Оборин был назначен врио командира 326-й стрелковой 
Рославльской дивизии. С 30 сентября она была выведена в резерв Ставки ВГК и 
с 14 октября включена в 3-ю ударную армию Прибалтийского фронта. Со 2 
ноября 1943 года ее части вели наступательные бои в районе Невеля. В ходе них 
он был тяжело контужен. С 8 ноября 1943 года по 6 января 1944 года находился 
на лечении в госпитале и санатории «Архангельское», затем был назначен 
командиром 4-й запасной стрелковой бригады МВО в городе Владимир. С июня 
1944 года командовал 4-й запасной стрелковой дивизией[3].
После войны с марта 1946 года по февраль 1947 года находился на курсах 
усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, затем был назначен начальником тактического цикла 
Свердловского пехотного училища. В сентябре 1947 года гвардии полковник 
Оборин уволен в запас.
Награды
 три ордена Красного Знамени (15.06.1942, 26.04.1944, 05.11.1946)
 орден Кутузова II степени (29.06.1945)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
медали в том числе:
 «За оборону Москвы» (19.08.1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(19.09.1945)



Ложкин Николай Николаевич родился 23 июля 1897 года в Брянске. В августе 
1914 года был призван в ряды Русской императорской армии. Участник Первой 
Мировой Войны. После ноября 1918 года был призван в ряды РККА и назначен 
на должность командира 5-го коммунистического партизанского 
красногвардейского отряда рабочих Брянского завода, после чего принимал 
участие в боевых действиях против белогвардейских войск и повстанцев на 
Украине.
В 1920 – 1930-ее годы проходил службу в РККА. В сентябре 1940 года был 
назначен на должность начальника штаба 121-й стрелковой дивизии (Западный 
особый военный округ). С началом войны полковник Ложкин находился на 
прежней должности и принимал участие в оборонительных боевых действиях в 
районе городов Слоним и Барановичи. При отступлении в районе Барановичей 
вместе с дивизией попал в окружение, однако Ложкин сумел вывести из него 
значительную часть сил и средств дивизии в районе пгт Копаткевичи.
В августе 1941 года был назначен на должность заместителя начальника штаба 
— начальника оперативного отдела штаба 24-й армии. В 1942 году был осуждён 
Военным трибуналом на 8 лет ИТЛ «за утерю материальной части» с отсрочкой 
исполнения приговора до окончания военных действий, однако в том же году за 
личную храбрость в боевых действиях судимость была снята.
С апреля 1942 года находился в распоряжении Главного управления кадров НКО, 
затем — Военного совета Калининского фронта, а в июне был назначен на 
должность заместителя начальника штаба по ВПУ 29-й армии этого фронта, а с 
июля по август исполнял должность начальника штаба этой же армии. 
Участвовал в ходе разработки планов боевых действий, а также оказывал 
помощь подчинённым в выполнении боевых задач.
В июле 1943 года был назначен на должность начальника штаба 79-го 
стрелкового корпуса и одновременно исполнял должность командира этого же 
корпуса.
В ноябре 1943 года был назначен на должность командира 326-й стрелковой 
дивизии, которая принимала участие в ходе боевых действий во время 
Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

ПОЛКОВНИК 
ЛОЖКИН 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(11.11.1943 – 19.06.1944)



В сентябре 1944 года был назначен на должность командира 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая участвовала в боевых действиях в ходе 
Прибалтийской наступательной операции. За отличия в боях северо-западнее 
города Шяуляй дивизия была награждена орденом Суворова 2 степени.
С февраля 1945 года полковник Ложкин состоял в распоряжении Главного 
управления кадров НКО, а затем — Военного совета 1-го Белорусского фронта.
В мае 1945 года был назначен на должность заместителя командира 32-го 
стрелкового корпуса (5-я ударная армия, Группа советских войск в Германии).
С сентября 1946 года находился в распоряжении Управления кадров Сухопутных 
Войск и в январе 1947 года был назначен на должность начальника штаба 
сначала 368-й стрелковой дивизии, а вскоре — 341-й стрелковой дивизии 
(Белорусский военный округ).
Полковник Николай Николаевич Ложкин в июле 1950 года вышел в запас. Умер 
15 июня 1958 года в Брянске.
Награды
 Орден Ленина;
 Четыре ордена Красного Знамени;
 Медали.



Колчанов Григорий Семёнович родился 20 ноября 1901 года в деревне 
Вознесенка, ныне село, в Бирском районе Республика Башкортостан. Русский. 1 
ноября 1919 года был мобилизован в РККА.
В 1920 – 1930-ее годы служил в РККА. 26 июня 1938 года назначен командиром 
203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 25-й армии ДВО. С началом 
войны в прежней должности. К 30 октября 1941 года дивизия была 
передислоцирована на волховское направление в 4-ю отдельную армию и 
приняла участие в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях.
С февраля 1942 года майор Колчанов командовал 1014-м стрелковым полком 
288-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта, а с июля исполнял 
должность начальника штаба дивизии. Ее части находились в обороне на 
плацдарме на западном берегу реки Волхов, захваченном в ходе Любанской 
наступательной операции. 8 сентября 1942 подполковник Колчанов был допущен 
к командованию 288-й стрелковой дивизией. До января 1944 года ее части в 
составе 59-й, затем 4-й и 54-й армий Волховского фронта занимали оборону на 
широком фронте, прочно удерживая этот плацдарм. 18 января дивизия сдала 
полосу обороны 44-й стрелковой дивизии и выступила маршем в район Зенино 
(юго-восточнее г. Любань), где находилась в резерве 54-й армии. С 22 января 1944 
года она была введена в бой и после четырехдневных упорных боев овладела 
крупными населенными пунктами Рамцы, Грустыня, Ильинский Погост, а 28 
января освободила город Любань. Затем дивизия по железной дороге была 
переброшена на станцию Малая Вишера и далее совершила марш в район 
северо-восточнее Новгорода, где находилась на доукомплектовании. 
С 19 февраля она в составе 54-й армии перешла в преследование противника в 
направлении Песочки, Сольцы, Дно, Остров. 21 февраля 1944 года ее части 
овладели городом и ж.-д. станцией Сольцы, 24 февраля — городом Дно, а 26 
февраля — городом Порхов, после была выведена во второй эшелон и 
продолжала движение в направлении города Остров. 13 марта 1944 года она, 
встретив упорное сопротивление немцев в 18 км северо-восточнее города Остров, 
перешла к обороне. 
С 19 июня 1944 года генерал-майор Колчанов переведен на должность командира 
326-й стрелковой Рославльской дивизии, которая в составе 67-й армии 3-го 
Прибалтийского фронта вела тяжелые бои в районе Пскова. С 23 июля она 
участвовала в Псковско-Островской и Тартуской наступательных операциях. Ее 
части форсировали реку Великую, 30 июля вступили на территорию Эстонии и к 
25 августа овладели городом Эльва. С 18 по 30 сентября дивизия в составе 2-й 
ударной армии Ленинградского фронта принимала участие в Прибалтийской, 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
КОЛЧАНОВ 

ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(19.06.1944 – Январь 1946)



Таллинской наступательных операциях, в ходе которых освободила города 
Вильянди и Мыйзакюла. Указом ПВС СССР от 7.9.1944 за освобождение города 
Тарту она была награждена орденом Красного Знамени.
30 сентября 1944 года дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК и к 16 
октября передана в состав 2-го Белорусского фронта. На заключительном этапе 
войны в составе тех же армии и фронта участвовала в Восточно-Прусской, 
Млавско-Эльбингской и Восточно-Померанской наступательных операциях. 6 
марта они освободили город Прейсиш-Старгард, а 30 марта — город Данциг. В 
апреле дивизия совершила 300-километровый марш в район Штеттина и 
участвовала в Берлинской наступательной операции. 28 апреля она форсировала 
реку Одер и вела наступательные бои в районе города Анклам, Грайфсвальд, 
Штральзунд и на острове Рюген .
За время войны комдив Колчанов был одиннадцать раз персонально упомянут в 
благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.
После войны продолжал командовать этой дивизией в ГСОВГ. С января 1946 
года исполнял должность командира 88-й гвардейской стрелковой Запорожской 
ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии. В августе переведен в Зап.-СибВО командиром 6-й гвардейской 
стрелковой бригады.
С декабря 1948 года по февраль 1950 год находился на курсах 
усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, затем был назначен начальником отдела боевой и политической 
подготовки СКВО. 20 апреля 1953 года был снят с должности .
20 июня 1953 года генерал-майор Колчанов уволен в запас .
Награды:
орден Ленина (06.11.1945)
 пять орденов Красного Знамени (20.05.1944, 27.07.1944, 01.10.1944, 03.11.1944, 
15.11.1950)
 орден Суворова II степени (29.05.1945)
 орден Кутузова II степени (10.04.1945)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
медали в том числе:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(06.08.1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)медаль «За взятие Вены»
медаль «30 лет Советской Армии и Флота»


