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Уважаемые читатели!

Как часто в повседневной жизни мы слышим выражение: «Какой солдат не 
мечтает стать генералом». А ведь за этой известной поговоркой скрывается 
глубокий исторический смысл. Человек в генеральской форме - это всегда 
фигура особого внимания. Это выработанное на протяжении столетий в обще-
ственном сознании чувство уважения, доброй зависти и даже преклонения 
перед этим воинским званием.

Большой энциклопедический словарь дает нам очень краткое определение 
понятия «генерал» как «воинское звание (чин) в вооруженных силах, которое 
впервые было введено во Франции в VI веке, в России появилось во второй 
половине XVII века». И, между прочим, первым русским генералом стал наш 
земляк, белозерский помещик Аггей Шепелев.

За этим понятием всегда стоит судьба конкретного человека, людей, основ-
ным смыслом жизни которых стало служение Отечеству, служение на наиболее 
трудном, зачастую связанном с риском для жизни направлении - обеспечении 
безопасности, суверенитета и мирной жизни нашего народа.

Эта книга является данью уважения и признательности всем вологжанам, 
удостоенным этого высокого воинского звания. Заключенный в скупых строч-
ках биографических очерков, их жизненный путь может являться наглядным 
примером для подражания молодого поколения вологжан.

Вологодская земля богата талантами, прославившими нашу область не 
только по всей России, но и далеко за ее пределами. Это известные писа-
тели и поэты, художники и ученые, политики и военачальники. Сегодня вы 
открываете книгу, где познакомитесь с краткими биографиями наших гене-
ралов и адмиралов. Сюда вошли не только уроженцы Вологодской области. 
Нелегкая армейская служба забросила в нашу область немало генералов, 
которые укрепляли обороноспособность, государственную безопасность, 
правопорядок на вологодской земле. Именно поэтому в энциклопедию 
включены биографии лиц, которые родились в области, проходили военную 
службу либо когда-то проживали здесь, то есть всех тех, кто был тесно свя-
зан с Вологодчиной.

При подборе биографий не ставились ограничения ни в исторических рам-
ках, ни в политических пристрастиях. Здесь вы познакомитесь с генералами 
далеких дореволюционных времен и с нашими современниками, с генералами 
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«белого движения» и с генералами НКВД. Каждый из них по-своему понимал 
роль служения Отечеству, и мы сегодня не вправе судить их.

Редакционной коллегии пришлось провести большую работу по сбору и 
систематизации данных. В этих целях были использованы литература, из-
данная по данной тематике, периодическая печать, Интернет, информация, 
хранящаяся в архивах и музеях, воспоминания старожилов и родственников.

Редакционная коллегия благодарит руководителей муниципальных районов, 
правоохранительных органов области, командование воинских подразделений, 
сотрудников областного архива и библиотек, всех вологжан, откликнувшихся 
на призыв по сбору материалов для книги.

Особая благодарность - нашим ветеранам, которые приняли активное уча-
стие в подготовке энциклопедии.

К большому сожалению, не все фамилии наших уважаемых земляков мы 
сумели включить в это издание. В эту книгу не попали фамилии тех генера-
лов и адмиралов, в отношении которых мы не смогли найти хотя бы минимум 
биографических данных. Не попали сюда и те наши земляки, которые имели 
гражданские чины, хотя и приравненные к генеральским званиям.

Мы надеемся, что энциклопедия вызовет интерес у широкого круга читате-
лей: у историков и краеведов, ветеранов и молодежи. На сегодняшний день 
это издание является наиболее полной публикацией материалов, рассказываю-
щих о наших выдающихся земляках, служивших в дореволюционных русских 
армии и флоте, в рядах Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации, а 
также в правоохранительных органах нашей страны.

Редакционная коллегия.
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АБУЗИН  
Николай  
Николаевич

(1893 - 1957)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Никольское Череповецкого уезда 
Новгородской губернии (ныне Кадуй ский район Во-
логодской области). 

В 1911 году окончил Череповецкое техническое 
училище, которое готовило машинистов для вод-
ного и железнодорожного транспорта, получив 
диплом с отличием. Был направлен на станцию 
Дебальцево.

В годы Гражданской войны служил летчиком 1-го 
Иркутского отряда. За «хладнокровие и удачные 
маневры» командование 3-й армии выдало ему 500 
рублей. В 1919 году назначается командиром 29-го 
разведывательного бомбардировочного отряда при 
пятой Красной Армии под городом Пермь. 

Закончил Военно-воздушную академию им.  
Н. Е. Жуковского. По состоянию здоровья не был 
допущен к полетам. С 1927 по 1941 год препо-
дает в академии авиации, а потом работает в 
главном штабе ВВС. С 1941 года - заместитель 
начальника Главных авторемонтных баз. С апреля 
1943 занимал должность помощника начальника, 
затем главного инженера управления капитально-
восстановительного ремонта Главного управления 
инженерно-авиационной службы ВВС Красной 
Армии.

 Генерал-майор инженерно-авиационной служ-
бы.

Уволен в отставку по болезни в июне 1946 года. 

АВеРИН  
Дмитрий  
Васильевич

(1899 - 07.08.1942)

КомБРИГ 

Родился в деревне Большая Горка Череповецко-
го уезда Андогской волости Новгородской губернии 
(ныне Кадуйский район Вологодской области) в 
многодетной крестьянской семье. 

В 14 лет пошел работать на местный фанерный 
завод, где занимался сплавом леса.

В 1918 году вступил добровольцем в Красную Ар-
мию. С 1919 года воевал в Первой Конной армии. 
В дальнейшем служил на командных должностях 
в кавалерийских полках Ленин градского военного 
округа.

В 1937 году окончил в Москве специальные 
курсы при разведуправлении Красной Армии. 

В 30-е годы был заместителем командира 141-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии, Западной Украины, Бес-
сарабии. 

4 ноября 1939 года присвоено звание «ком-
бриг».

В 1941 году назначен комендантом Ковель ского 
укрепрайона на территории Западной Украины.

С августа 1941 года командовал 199-й стрелко-
вой дивизией Юго-Западного фронта. В декабре 
был назначен командующим 196-й стрелковой 
дивизией, принимавшей участие в обороне Ста-
линграда.

Погиб в бою у станицы Нижне-Чирской под Ста-
линградом. 
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АВКСеНТЬеВСКИй  
Константин 
Алексеевич

(18.09.1890 - 02.11.1941)

КомАНДАРм

Родился в селе Старый Кунож Тотемского уезда 
Вологодской губернии в крестьянской семье.

До начала Первой мировой войны работал сель-
ским учителем. Призванный в действующую армию 
рядовым, дослужился до звания подпоручика.

На фронтах Гражданской войны Авксентьевский 
вырос в видного советского военачальника. Важ-
ную роль в этом сыграл М. В. Фрунзе, с которым они 
познакомились в 1918 году, когда Красная Армия 
еще только создавалась. М. В. Фрунзе был комис-
саром Ярославского военного округа, в состав 
которого входила Вологодская губерния. Большие 
организаторские способности, решительность и 
смелость способствовали быстрому продвижению 
военной карьеры К. А. Авксентьевского. В 1918 
году он сменил М. В. Фрунзе на посту Ярославского 
окружного военкома, а весной 1919 года назначен 
командующим 4-й армией Восточного фронта.

В начале 20-х годов занял пост заместителя 
командующего Южным фронтом. С его именем 
связаны штурм Перекопа, разгром махновских 
банд на Украине, ликвидация эсеровского мятежа 
в Заволжье и басмачества в Туркестане. 

Летом 1922 года военный министр Дальне-
восточной республики и главнокомандующий 
Народно-революционной армией К. А. Авксентьев-
ский готовил войска к решающим боям за осво-
бождение Дальнего Востока от белогвардейцев.

К. А. Авксентьевский награжден тремя орденами 
Красного Знамени, шашкой, боевым конем, золо-
тыми часами и золотым портсигаром. 

В приказе Реввоенсовета Республики  
№ 529 от 9 ноября 1920 года говорилось: 
орденом Красного Знамени награждается «ко-
мандующий 6-й армией Авксентьевский Кон-
стантин Алексеевич за исключительную энер-
гию, проявленную им по организации и боевой 
подготовке частей вверенной ему армии, а 
также за умелое руководство ими, приведшее 
в дни 14, 15 и 16 октября к полному пораже-

нию войск Врангеля, пытавшихся разгромить  
6-ю армию. В эти дни тов. Авксентьевским было 
проявлено личное мужество и особая храбрость».

После окончания Гражданской войны командо-
вал Среднеазиатским военным округом и Красноз-
наменной Кавказской армией. 

Именем командарма Авксентьев ского названа 
одна из центральных улиц Вологды.

АКПоРИСоВ  
Василий  
Васильевич

(07.06.1941)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Бондюг Чердынского района 
Пермской области в семье служащего.

Отец подарил сыну-пятикласснику на день рожде-
ния книгу И. Н. Кожедуба «Служу Родине». Эта книга 
и вызвала у мальчика желание стать летчиком. 
Через год после окончания школы, в 1959 году, 
он поступает в 9-е военное авиационное училище 
первоначального обучения летчиков (г. Кустанай 
Казахской ССР). Но в 1960 году в связи с сокраще-
нием Вооруженных Сил страны это училище было 
расформировано. Группа курсантов была переве-
дена в Тамбовское высшее авиационное училище 
летчиков им. Марины Расковой.

По окончании учебы В. В. Акпорисов был на-
правлен в авиацию Тихо океанского флота. Здесь 
освоил воздушную разведку и дозаправку топливом 
в воздухе на самолетах Ту-16р, Ту-16рм, Ту-16зщ. В 
1967 году его переводят в авиацию Черноморского 
флота. От помощника командира корабля до коман-
дира эскадрильи - таков его должностной рост до 
поступления на учебу в 1974 году в Ленин градскую 
военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. 

После академии - назначение на Север. С 1977 по 
1984 год он последовательно в долж ностях: командир 
отдельного дальнеразведывательного полка, замести-
тель командира морской ракетоносной авиадивизии.

В январе 1984 года В. В. Акпорисов прибывает 
в качестве командира 35-й противолодочной авиа-
дивизии дальнего действия в гарнизон Федотово 
Вологодской области. Эту дивизию ему предстояло 
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сформировать и ввести в боевой состав ВВС Се-
верного флота. Самым памятным для командира 
остался день, когда соединению было вручено 
боевое Красное Знамя. Сознание того, что слож-
нейшая задача, потребовавшая напряженного 
труда в течение многих дней и ночей, выполнена, 
вызвала не только радость, но и законную гордость 
коллектива и его руководителя.

В июле 1985 года полковник Акпорисов покида-
ет Федотово. Его назначают первым заместителем 
командующего и членом военного совета ВВС 
Северного флота. Но и на этом посту он остается 
недолго. В ноябре 1987 генерал-майор Акпорисов 
уже командующий ВВС и заместитель командующе-
го Тихоокеанским флотом, а с июля 1992 Василий 
Васильевич в звании генерал-лейтенанта - началь-
ник штаба и первый заместитель командующего 
авиацией Военно-Морского Флота страны.

Заслуженный военный летчик Российской Феде-
рации В. В. Акпорисов награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Уволен в запас 20 ноября 1996 года. До 2007 
года периодически работал в разных научных ор-
ганизациях. Живет в Москве. 

АлЁШИНА  
Татьяна  
Николаевна

(08.11.1949)

ГеНеРАл-мАйоР мИлИцИИ

Родилась в Вологде. 
В школе была отличницей, активно участвовала 

в общественной жизни. После окончания восьми-
летней школы устроилась делопроизводителем в 
горисполком. 

В 1967 году ее пригласили на работу в городской 
отдел внутренних дел. В том же году поступила во 
Всесоюзный юридический заочный институт.

В коллективе быстро заметили трудолюбие, 
увлеченность и безошибочную память молодой 
сотрудницы, и уже через полгода она работала 
младшим инспектором уголовного розыска. Она 
была единственной женщиной в этом сложнейшем 
подразделении органов внутренних дел. Вскоре ей 

присвоили первое офицерское звание - младший 
лейтенант милиции.

Сослуживцы вспоминают бесстрашие молодой 
сотрудницы, умение найти общий язык с коллегами 
и огромную трудоспособность.

В октябре 1969 года Т. Н. Алешину назначили 
инспектором уголовного розыска УВД Вологодской 
области. Это был первый случай назначения жен-
щины на должность сотрудника уголовного розыска 
областного аппарата. И здесь сослуживцы быстро 
оценили ее аналитические способности, творческий 
подход к делу.

После четырех лет работы в уголовном розыске 
ей предложили перейти на службу в штаб УВД Во-
логодской области. И на этом участке работы она 
сумела быстро освоиться и начала активно вне-
дрять новые эффективные формы работы.

В частности, многое было сделано в этот период 
по внедрению информационных систем, что позво-
лило сотрудникам получить доступ ко всем инфор-
мационным ресурсам, имевшимся в распоряжении 
правоохранительных органов.

Несмотря на сугубо мужскую работу, Т. Н. Але-
шина сумела сохранить в себе душевное тепло, 
эмоциональность, глубину чувств, женственность, 
которая проявляется и в ее внешности, и в манере 
поведения, и в образе жизни. Не случайно сразу 
после начала Чеченской кампании именно на нее 
легла основная часть работы по решению проблем 
сотрудников ОМОН и их семей. В отряде ее ласково 
называли «наша мать».

В августе 1998 года Т. Н. Алешина как один из 
самых компетентных и авторитетных руководителей 
системы штабных подразделений была приглашена 
на должность главного эксперта-консультанта в 
Главное оргинспекторское управление МВД Рос-
сии. Вскоре она была назначена главным инспек-
тором, а чуть позже - заместителем начальника 
Инспекции. Она неизменно стремилась отстаивать 
свое видение ситуации, заботясь исключительно о 
пользе дела.

Звание «генерал-майор милиции» присвоено в 
2001 году. 

С ноября 2001 по 2006 год Т. Н. Алешина воз-
главляла штаб ГУВД Московской области. 

В первое время на новой должности приходи-
лось работать почти круглосуточно: знакомилась с 
обстановкой, анализировала ситуацию, планирова-
ла первоочередные и долгосрочные задачи. «Конеч-
но, многое пришлось перестраивать, произошли и 
кадровые изменения. Это были необходимые меры, 
поскольку следовало отладить работу в соответ-
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ствии с моим видением ситуации», - так вспоминала 
она об этом периоде.

По ее признанию, в сотрудниках она ценит, 
прежде всего, инициативность и исполнитель-
ность, а среди приоритетных направлений своей 
деятельности называет поиск новых форм работы: 
«От сотрудников не будет должной отдачи, если 
использовать давно накатанные и опробованные 
методы. Рутинный подход не даст возможности 
полностью раскрыть потенциал людей, добиться 
эффективной работы».

С 2006 по 2011 год Т. Н. Алешина исполняет 
обязанности советника начальника ГУВД Москов-
ской области по работе с ветеранами.

Вспоминая свое становление в профессии, 
она подчеркивает: «Мне в жизни очень везло на 
хороших людей. Я с большой теплотой вспоминаю 
своих наставников, старших коллег, с которыми 
мне довелось работать в разные годы».

Проживает в Москве.

АлИКоВ  
Иван  
Федорович

(28.09.1925 - 05.12.2004)

ВИце-АДмИРАл

Родился в селе Кондраш Соколь ского района 
Вологодской области. 

В период с 1941 по 1943 год проходил обучение 
в военно-пехотном училище в городе Орджоникид-
зе. На фронте был вначале санинструктором 11-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады, затем 
- старшиной роты 346-го полка 104-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

В 1950 году И. Ф. Аликов окончил Военно-
морское политическое училище им. А. А. Жданова. 
В 1950 - 1952 был секретарем комсомольской ор-
ганизации учебного корабля «Комсомолец». С 1952 
- помощник по комсомольской работе, начальник 
политотдела бригады подводных лодок, затем - по-
мощник начальника политотдела по комсомольской 
работе дивизиона учебных кораблей Кронштадт-
ской военно-морской базы. В 1958 году окончил 
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. С 

1958 находился на службе в Беломорской военно-
морской базе, где занимал долж ности заместителя 
командира дивизиона опытных подводных лодок по 
политчасти, заместителя командира по политчасти 
отдельной бригады подводных лодок. 

С 1962 был инспектором политотдела, а затем 
первым заместителем начальника политотдела фло-
тилии подводных лодок Северного флота. В 1968 
году окончил Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил. С 1968 - служба на Черно-
морском флоте, где он последовательно занимал 
должности заместителя командующего эскадрой по 
политчасти, заместителя начальника политуправле-
ния, начальника политуправления. С декабря 1979 
года по декабрь 1985 - начальник политуправления 
Балтийского флота. С декабря 1985 по май 1986 
года - в распоряжении Главнокомандующего ВМФ. 
В мае 1986 уволен в отставку.

С 8 мая 1972 - контр-адмирал. Вице-адмирал с 
1980 года.

Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденами 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
II и III степени, медалями.

Похоронен на городском кладбище Калинин-
града.

АНДоГСКИй  
Александр  
Иванович

(25.07.1876 - 25.02.1931)

ГеНеРАл-мАйоР

В копии аттестата зрелости Андогского Алексан-
дра Ивановича об окончании Вологодской губерн-
ской гимназии от 26 мая 1894 года значится, что 
он сын дворянина, родился в городе Новгороде, 
обучался девять лет в Вологодской гимназии, из 
них один год на подготовительном и год в допол-
нительном классах. Окончил гимназию в Вологде, 
затем, в 1890 году, - юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. 

В 1899 году сдал экзамены на офицерский чин при 
Павловском военном училище. В 1905 году окончил 
Николаевскую академию Генштаба. Начал службу 
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подпоручиком в лейб-гвардии Московском полку, с 
1909 года - командир роты этого полка. Служил в мо-
билизационном отделе штаба Санкт-Петербургского 
военного округа. Участник Первой мировой войны: 
офицер в штабе 2-й армии, начальник штаба 3-й 
Гвардейской пехотной дивизии; с 1916 года - коман-
дир 151-го пехотного Пятигорского полка. С января 
1917 года - правитель дел Николаевской военной 
академии, затем исполняющий дела начальника.

Звание «генерал-майор» присвоено в ноябре 
1917 года.

В последующем служил в Академии Генштаба, с 
июля 1917 года - начальник Академии Генштаба.

Оставался начальником Академии Генштаба в 
Петрограде, а с ее эвакуацией в марте 1918 года 
- в Казани. 

Отказавшись выступить против наступавших на 
Казань белых частей и перейдя на сторону Белой 
армии, во главе всего штата академии переехал в 
Екатеринбург, затем - в Томск и Омск. Занимал пост 
генерал-квартирмейстера штаба Русской армии и 
Ставки главнокомандующего адмирала Колчака. 
Передав руководство штабом генералу Занкеви-
чу, вернулся в Академию Генштаба в должности 
начальника, затем убыл во Владивосток в связи с 
разгромом и отступлением армии Колчака.

С конца 1919 года был городским головой Вла-
дивостока. В 1922 году уехал в Японию и после 
окончательного разгрома белых войск и захвата 
Владивостока Красной Армией остался в Токио и 
был приглашен как специалист по военным делам 
воспитателем во дворец к наследнику тогдашнего 
императора Японии Хирохито. 

В 1923 эмигрировал в Маньчжурию (Китай), жил 
в Харбине, где и похоронен.

АНДРееВ 
Владимир 
Иванович

(03.03.1942)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в Вологде в рабочей семье.
Родители, заметив интерес сына к самолетам, 

записали его, четверо классника, в авиамодельный 

кружок городского Дома пионеров и таким образом, 
сами того не предполагая, определили его дальней-
шую жизненную стезю. Получилось точь-в-точь в духе 
популярного в тридцатые годы прошлого столетия ло-
зунга «От модели - к планеру, с планера - на самолет!». 
В пятнадцать лет юноша уже занимался в планерной 
секции Вологодского аэроклуба. И налетал на плане-
рах «Пионер», «Приморец», «Бланик» более 40 часов. 
Из планерной секции, когда позволил возраст, пере-
шел на отделение курсантов-пилотов. Освоил самолет  
Як-18. Мечта - стать летчиком гражданской авиа-
ции - казалась уже осуществимой. Но сложилось 
все по-иному. Осенью 1961 года приема в училища 
гражданской авиации не было: в них проводили пере-
подготовку военных летчиков, оказавшихся не у дел 
в результате сокращения армии. Несколько курсан-
тов Вологодского аэроклуба, в том числе и Андреев, 
уехали в Армавир и поступили в высшее военное 
авиационное училище летчиков.

А дальше было так: с 1965 по 1999 год - служба 
в войсках ПВО на должностях от старшего летчика 
до командующего авиацией ПВО СССР, в воин ских 
званиях от лейтенанта до генерал-полковника. За 
время летной работы в Вооруженных Силах страны 
В. И. Андреев освоил более 30 типов летательных 
аппаратов и их модификаций. Выполнял полеты поч-
ти на всех послевоенных самолетах-истребителях 
- от УТИ МиГ-15 до МиГ-31, от Су-7, Су-11 до Су-27, 
Су-30. Впервые в стране организовал проведение и 
лично выполнял полеты на дозаправку в воздухе на 
самолетах МиГ-31 и Су-30 в строевых частях авиа-
ции ПВО. Еще в 1981 году получил квалификацию 
«летчик-снайпер». Принимал участие в создании и 
испытаниях авиационной техники и вооружений. 
Летал со многими летчиками-испытателями, выпол-
нял демонстрационные полеты на Су-27 и МиГ-31 
в нашей стране и за рубежом.

Служба В. И. Андреева сопровождалась по-
стоянной учебой. В 1976 году окончил командный 
факультет Военно-воздушной академии им. Ю. А. 
Гагарина, в 1985 году - Военную академию Гене-
рального штаба ВС СССР.

Генерал-полковник авиации В. И. Андреев являл-
ся академиком Международной академии «Человек 
в аэрокосмических системах», лауреатом премии 
Правительства Россий ской Федерации, удостоен 
звания «Заслуженный военный летчик СССР», на-
гражден орденами Красной Звезды, «За личное 
мужество», «За службу Родине в Во оруженных 
Силах» III степени, «За военные заслуги».

После увольнения из Вооруженных Сил стра-
ны (1999) осуществилась и юношеская мечта  
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В. И. Андреева - работать в гражданской авиации. 
Правда, теперь это высшие должности в ней: в 
1999 - 2000 годах являлся директором Федераль-
ной службы воздушного транспорта России (ранг 
министра). А когда эта служба была сокращена, 
с декабря 2000 года - руководитель группы со-
ветников генерального директора ОАО «Аэрофлот 
- Российские авиалинии». 

Освоил полеты на гражданских самолетах Як-52, 
Як-18т. Является учредителем и сопредседателем 
клуба «Опыт», куда входят ветераны бывшего руко-
водящего звена Министерства граждан ской авиа-
ции СССР, Департамента воздушного транспорта 
Минтранса России, Федеральной авиационной 
службы России, Федеральной службы воздушного 
транспорта России. Клуб создан в целях более 
эффективного использования профессионального 
и технического опыта ветеранов для решения со-
временных проблем гражданской авиации.

Проживает в Москве.

АНДРееВ 
Владимир  
Николаевич

(07.05.1949)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в городе Ленинграде в семье служащих. 
Его отец, Николай Демьянович, преподаватель ПТУ, 
прошел две войны: финскую (1939 - 1940) и Вели-
кую Отечественную (1941 - 1945). Мать, Антонина 
Андреевна, работала медиком.

В 1966 году после окончания средней школы 
поступил в радиотехническое училище № 5 (38) 
города Ленинграда, которое окончил в 1968 году 
по специальности «регулировщик радиоаппаратуры  
5 разряда», и в том же году поступил в Череповец-
кое военное училище связи.

В 1970 году училище преобразуется в Черепо-
вецкое высшее военное командное училище связи, 
которое Андреев оканчивает с отличием в 1971 
году по программе среднего военного училища. Для 
дальнейшего прохождения службы направляется 
на Балтийский флот в дивизион разведывательных 
кораблей, где в течение восьми лет служит сначала 

в должности командира группы, а затем флагман-
ского начальника специальной службы. За этот 
период участвует в 17 дальних походах.

В 1979 году поступает в Военную академию 
связи и в 1983 году с отличием оканчивает ее 
командный факультет, после чего возвращается 
на Балтийский флот начальником штаба бригады 
разведывательных кораблей, а вскоре становится 
командиром этой бригады.

В период с 1986 по 1991 год проходит службу в 
Германии командиром части с исполнением предста-
вительских функций старшего морского начальника 
от Балтийского флота на территории Германии.

С 1991 года вновь служит на Балтийском фло-
те, где проходит путь от заместителя начальника 
управления до заместителя начальника штаба.

27 июля 1996 года В. Н. Андрееву присвоено 
воинское звание «контр-адмирал».

В период с 2003 по 2004 год дополнительно 
к штатной должности исполняет обязанности на-
чальника штаба Балтийского флота.

В 2004 году контр-адмирал В. Н. Андреев 
увольняется в запас, после чего с 2004 по 2010 
год работает первым заместителем директора и 
директором Калининградского филиала ООО «Ма-
рийский нефтеперегонный завод», директором по 
стратегическому развитию ООО «Калининградский 
институт прямых инвестиций» и одновременно яв-
ляется координатором проектов представительства 
московской фирмы ЗАО «Лада Инжиниринг Инвест 
Компани» в Калининграде. 

С 2010 года - заместитель директора по безопас-
ности и режиму филиала «Сочинская ТЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

АНДРееВСКИй  
Протоген Протогенович

(15.11.1956) 

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в деревне Лодочная Демьяновского 
сельского совета Бабушкинского района Вологод-
ской области. Рос без отца, мать, Фаина Никола-
евна, работала дояркой в колхозе.

В 1972 году окончил восьмилетнюю Демья-
новскую школу, в 1974 - Бабушкинскую среднюю 
школу. По воспоминаниям родных и учителей, в 
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школе был лидером, хорошо учился, очень заботил-
ся о маме и бабушке. Во время каникул работал в 
местном колхозе «Рассвет».

После окончания Саратовского высшего во-
енного командного училища МВД в 1978 году был 
командиром роты при училище. Затем - в Академии 
МВД в Москве (1989).

В 1984 - 1986 годах служил в Афганистане. Поз-
же возглавлял различные военные подразделения в 
Благовещенске, Магадане, Хабаровске. Служил на 
Северном Кавказе. В 1996 году, накануне заключе-
ния Хасавюртовских соглашений, был комендантом 
Грозного и заместителем командующего Северо-
Кавказским округом внутренних войск МВД. 

С 1998 года - первый заместитель командую-
щего Северо-Западным округом внутренних войск 
МВД. 

В 2000 - 2002 годах - главный федеральный 
инспектор по Московской области Администрации 
полномочного представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе.  

Удостоен восьми наград, в том числе двух меда-
лей ДРА, именного оружия.

Живет в Москве.

АНИСИмоВ  
Василий  
Фалалеевич

(13.01.1941 - 29.06.1983)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Опрячкино Коротецкого сель-
совета Кирилловского района Вологодской области 
в крестьянской семье. 

Отец, Фалалей Александрович (1905 - 1977), 
работал в колхозе, участник Великой Отечествен-
ной войны. Мать, Анна Степановна (1903 - 1992) 
также работала в колхозе. 

Учился в Горской начальной и Коротецкой вось-
милетней школах. В 1959 году окончил Чарозер-
скую среднюю школу. 

После окончания школы Василий уехал на Север, 
работал в Мурман ске. Затем поступил в Ленинград-
ское военное училище им. С. М. Кирова, которое 
окончил в 1964 году. После училища проходил служ-

бу в Ленинград ском военном округе (Печенга). В 
1968 - 1971 годах В. Ф. Анисимов учился в Москве 
в Военной академии им. М. В. Фрунзе. 

По окончании академии служил в должности ко-
мандира полка в Молдавии, затем был переведен в 
город Ковров Владимирской области, где занимал 
должность командира танковой дивизии. В 1980 
году был избран кандидатом в члены Владимирского 
обкома КПСС, в 1982 - членом Владимирского област-
ного Совета народных депутатов. Во время службы 
во Владимир ской области В. Ф. Анисимов поступил 
в академию Генерального штаба. Ему не удалось за-
кончить академию, так как скоропостижно скончался. 
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Генерал-майор В. Ф. Анисимов награжден орде-
нами Красной Звезды (1967), «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени (1978), 
многими юбилейными медалями.

АРАБКоВ  
леонид  
Васильевич

(15.07.1937)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Кингисеппе Ленинградской 
области в семье рабочего. Его дед, Арабков Федор 
Профьевич, профессиональный революционер, был 
уроженцем Кадниковского уезда Вологодской губер-
нии (ныне Сокольский район Вологодской области).

В 1955 году Л. В. Арабков окончил школу в 
городе Боровичи и поступил в Новгородский го-
сударственный педагогический институт. После 
окончания института в 1960 году по специальности 
«учитель русского языка и литературы» преподавал 
в школе № 2 города Чудово Новгород ской области. 
В 1961 году был направлен на работу в Новгород-
ский областной комитет ВЛКСМ заведующим лек-
торской группой. В последующем занял должность 
заведующего отделом по пропаганде и агитации.

В 1964 году переходит на работу в Управление 
КГБ СССР по Новгород ской области в должности 
оперативного сотрудника и в звании младшего лейте-
нанта. В 1972 году возглавил контрразведывательное 
отделение по борьбе с иностранными разведками.
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С 1975 года - в Центральном аппарате КГБ СССР.
В 1987 году направлен начальником Управления 

КГБ СССР по Вологодской области в звании пол-
ковника. Кроме общего руководства коллективом 
управления, принимал личное участие в оперативных 
мероприятиях. Являлся членом бюро обкома КПСС, 
депутатом областного Совета народных депутатов.

В 1989 году Л. В. Арабкову присвоены звания 
«генерал-майор» и «Почетный сотрудник органов 
госбезопасности».

Награжден 11 государственными наградами.
В августе 1991 года по состоянию здоровья 

вышел в отставку.

АФАНАСЬеВ  
Анатолий 
Георгиевич

(07.07.1912 - 29.10.2003)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в Петербурге в семье фельдшера. В 1921 
году его семья переехала в город Череповец Вологод-
ской области. В 1930 году юношу призвали в армию, 
направили учиться в военно-инженерную школу.  
С тех пор Анатолий Георгиевич навсегда связал 
свою судьбу с армией.

По окончании учебы пять лет он командовал са-
перным взводом и ротой. Затем был принят в число 
слушателей Военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева. В мае 1941 года отправился на 
преддипломную практику - на строительство обо-
ронительных сооружений в приграничном районе. 
Начавшаяся война ускорила выпуск из академии 
и явилась лучшей «защитой диплома».

Майор Афанасьев был назначен командиром 
296-го отдельного стрелкового батальона, кото-
рый в числе других частей принял на себя первые 
удары превосходящих сил противника. Полтора 
месяца бойцы Афанасьева держали оборону на 
переднем крае. Их командир в одном из боев был 
ранен осколками мины, но остался в строю и умело 
направлял действия красноармейцев, за что был 
удостоен первой правительственной награды - ор-
дена Красного Знамени.

А вскоре А. Г. Афанасьев был назначен коман-

диром гвардейского полка, которому предстояло 
защищать Ленинград. Гвардейцы участвовали в 
боях на Синявинских высотах, где полегло немало 
наших солдат. Здесь также проявились незауряд-
ные организаторские способности и бесстрашие 
командира полка Афанасьева. Его часть овладела 
сильно укрепленным участком вражеской обороны 
и в течение нескольких дней отражала контрата-
ки немцев. В критический момент одной из атак 
командир полка, возглавив оставшийся резерв, 
устремился в центр боя, и наседавшие гитлеровцы 
были отброшены. Умелые действия офицера были 
отмечены орденом Суворова III степени.

Полк А. Г. Афанасьева принимал участие в про-
рыве и снятии блокады Ленинграда.

В должности командира 63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Анатолий Георгиевич Афанасьев 
принимал участие в освобождении Эстонии и Лат-
вии. Его часть вынесла на себе основную тяжесть 
в последних боях на Курляндском полуострове. 

21 июня 1944 года А. Г. Афанасьеву присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Отважный защитник Родины многие годы после 
войны служил в армии, ушел на заслуженный отдых 
в звании генерал-майора.

Награжден медалью «Золотая Звезда», двумя 
орденами Ленина, пятью - Красного Знамени, 
Суворова III степени, Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.

Умер в Москве, похоронен на Троекуровском 
кладбище.

АФАНАСЬеВ  
Павел  
Александрович

(16.12.1922 - 1994)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в деревне Крутицы Киреевского района 
Туль ской области. 

Боевой путь Павла Александровича начался в 
1942 году. 28 сентября 1943 года стрелковая рота, 
которой он командовал, вырвалась к Днепру. Коман-
дование полка отдало приказ лейтенанту Афанасье-
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ву без промедления форсировать реку и захватить 
плацдарм, дабы обеспечить переправу всей части.

Бойцы соорудили из разобранного сарая плоты, 
разыскали несколько лодок. По воспоминаниям 
Павла Александровича, первые 200 метров проплы-
ли спокойно, а потом на наших воинов обрушился 
шквал вражеского огня. Лейтенант скомандовал: 
плыть к острову, на котором засело вражеское 
охранение. На подходе к острову завязалась руко-
пашная схватка, но противник не выдержал напора 
советских воинов.

В ту же ночь рота Афанасьева преодолела 
остаток водного пути и ворвалась во вражеские 
траншеи на перед нем крае. Наши бойцы, отразив   
множество контратак немцев, не уступили ни клоч-
ка отвоеванной земли.

За мужество и стойкость, проявленные в этих 
боях Павлом Александровичем Афанасьевым, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года он был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. В 1955 
году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
Несколько лет служил в Вологодском гарнизоне. 
В 1970 - 1983 годах - начальник факультета Во-
енного Краснознаменного института в Москве. 
В январе 1984 года вышел в отставку в звании 
генерал-майора.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями.

АФоНИН 
юрий  
Геннадьевич

(25.05.1949 - 20.12.1997)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Соболево Сокольского райо-
на Ивановской области.

Трудовую деятельность начал в 1970 году в 
должности помощника механика теплохода на Че-
реповецком судоремонтном заводе. В 1972 году 
был избран заместителем секретаря комитета 
ВЛКСМ Череповецкого металлургического завода.

В 1975 году был принят на военную службу в 
органы КГБ СССР, которую начал в должности 
оперуполномоченного Череповецкого горотдела 
УКГБ СССР по Вологодской области. В этом же 
отделе повышался в должностях до старшего  
оперуполномоченного, начальника отделения. В 
1979 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. 
Ф. Э. Дзержинского.

С 1980 года переведен на службу в Управление 
КГБ СССР по Вологодской области, которую проходил 
в должностях заместителя начальника отдела, началь-
ника отдела, заместителя начальника управления.

В 1990 году переведен в Центральный аппарат 
КГБ СССР. Службу здесь начал в должности стар-
шего инспектора Инспекторского управления, за-
кончил - в должности начальника Инспекторского 
управления АФБ РСФСР.

В 1992 году назначен начальником Управления 
Министерства безопасности России по Ярослав-
ской области (впоследствии переименовано в УФСБ 
России по Ярославской области).

Звание генерал-майора присвоено 7 мая 1993 
года. Награжден нагрудным знаком «Почетный 
сотрудник госбезопасности», шестью медалями.

Трагически погиб в автоаварии в городе Ярос-
лавле.

АХУТИН 
михаил 
Никифорович 

(24.12.1898 - 05.03.1948)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ меДИцИНСКой СлУжБы

Родился в городе Череповце.
В 1916 году окончил гимназию в Санкт-

Петербурге, в 1920 - Военно-медицинскую академию. 
Службу начал в должности ординатора академии.  
В 1923 году был назначен начальником отделения 
военного госпиталя в Забайкалье. В период с 1925 
по 1932 год вновь работал в академии. С 1932 
года - старший врач полка, начальник отделения 
Хабаровского военного госпиталя. Одновременно 
заведовал кафедрой Дальневосточного меди-
цинского института, а позднее - Куйбышев ской 
академии.
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В 1940 году М. Н. Ахутин был назначен началь-
ником Военно-медицинской академии. В период 
Великой Отечественной войны являлся главным 
хирургом Брянского, 2-го Прибалтий ского и 1-го 
Украинского фронтов.

В 1946 возглавил кафедру 1-го Московского 
медицинского института. 

В 1936 году защитил докторскую диссертацию. 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1942), член-
корреспондент АМН СССР (1945). 

Автор 70 научных работ по проблемам хирур-
гической помощи, а также одного из первых 
руководств по военно-полевой хирургии (1939). Ор-
ганизатор госпитальных отделений. Ввел цветные 
сортировочные марки, бригадный метод работы 
в операционной, специализацию коечной сети в 
армейских госпиталях. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Суворова II степени, четырьмя орденами Красной 
Звезды и медалями. 

Умер и похоронен в Москве.

БАБАИН  
Анатолий  
Александрович

(12.02.1921)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Суровешкино (ныне Усть-
Кубинский район Вологодской области) в крестьян-
ской семье.

После окончания семилетки переехал в Архан-
гельск и поступил на учебу в Архангельский меха-
нический техникум. В середине июня 1941 года 
окончил техникум и был направлен в инженерное 
училище.

В начале января 1942 года лейтенант Бабаин 
прибыл в саперную роту 92-й стрелковой дивизии 
и принял командование саперным взводом. По-
сле ранения он был переведен во вновь сформи-
рованную маршевую роту, которой предстояло 
воевать на Ленин градском фронте на Пулковских 
высотах. Здесь он возглавил взвод саперной роты 
стрелковой бригады, который проводил работы по 
укреплению и сооружению дополнительных инже-
нерных коммуникаций: установку минно-взрывных 

устройств, возведение проволочных заграждений, 
сооружение землянок, блиндажей и окопов. Ночью 
взвод вел разведку вражеских укреплений и инже-
нерных сооружений.

В январе 1943 года войска Ленин градского и 
Волховского фронтов осуществили частичный про-
рыв блокады Ленинграда южнее Ладожского озера. 
На базе стрелковой бригады в этот период была 
создана 201-я стрелковая дивизия.

После третьего ранения в боях за Нарву лей-
тенант Бабаин был направлен для продолжения 
лечения в Ленинград.

В конце июня 1944 года старший лейтенант А. А. Ба-
баин сражался на Карельском перешейке в составе  
92-й стрелковой дивизии. Из-за последствий ране-
ния был переведен и назначен начальником под-
разделения по ремонту военной техники. Вместе 
с подразделением участвовал в Висло-Одерской 
операции. 

После войны продолжал службу в Вооруженных 
Силах. Успешно окончил Военно-транспортную 
академию в Ленинграде. Работал в Центральном 
аппарате Министерства обороны СССР.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу» и многими другими 
наградами.

БАБУРИН  
Сергей  
Витальевич

(21.08.1957)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в поселке Велижаны Тавдинского райо-
на Тюменской области.

В 1975 - 1977 годах служил в рядах Вооружен-
ных Сил СССР, уволен в запас в звании старшины. 

В 1985 году окончил Высшее политическое учи-
лище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. 

Проходил службу на различных должностях 
в ОВД Мордовской АССР, УИТУ ГУВД Ленобл-
горисполкома, УИД ГУВД Леноблгорисполкома,  
УИН ГУВД города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, ГУИН Минюста России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
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С 1996 по 2002 год - начальник ИТК-4, СИЗО-6 
ГУИН Минюста России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

С октября 2002 по февраль 2011 возглавлял Твер-
ской филиал Московского университета МВД России. 

В апреле 2011 назначен на должность началь-
ника Вологодского института права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2012 году под руководством С. В. Бабурина 
институт успешно прошел государственную ак-
кредитацию. В настоящее время в вузе работают  
35 докторов наук и профессоров, 124 кандидата 
наук и доцента. Система менеджмента качества 
института признана соответствующей требованиям 
международных стандартов.

В июне 2013 года С. В. Бабурину присвоено 
специальное звание «генерал-майор внутренней 
службы».

В декабре 1999 года успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук, в 2006 году ему присвоено 
звание доцента. В настоящее время работает над 
докторской диссертацией.

Награжден медалями «За безупречную службу» 
I - III степеней, серебряной медалью «За укрепление 
уголовно-исполнительной системы»,  медалью «За 
усердие в службе» II степени, знаком «Отличник 
милиции», Почетной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний.

За большой личный вклад в развитие высшего 
образования в 2014 году С. В. Бабурину присвоено 
звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации».

БАжеНоВ  
Алексей  
Александрович

(24.11.1870 - 23.10.1916)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде в семье священника.
Закончил техническое училище в Санкт-

Петербурге и в 1889 году - полный курс Военной 
морской академии. Позже окончил техническое 
училище морского ведомства и кораблестроитель-
ное отделение Военной морской академии. 

Строитель эскадренного броненосца «Иоанн 
Златоуст». В 1907 году исполнял обязанности 
наблюдающего за постройкой и испытаниями в 
Великобритании крейсера «Рюрик». Участвовал в 
проектировании, постройке и ходовых испытаниях 
броненосца «Полтава» и крейсера «Аврора». 

В 1909 - 1912 годах занимал пост помощника 
главного инженера Севастопольского военного 
порта. В конце 1912 года получил назначение в 
Адмиралтейство, где был назначен помощником 
начальника кораблестроительного отдела Главного 
управления кораблестроения. 

В 1915 году А. А. Баженову было присвоено 
воинское звание генерал-майора. Награжден орде-
нами Святой Анны III степени и Святого Станислава 
II степени. 

БАйКоВ 
юрий  
Александрович

(09.01.1947)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Борисове Минской области 
(Белорусская ССР) в семье фронтовиков. 

После восьмилетней школы с 1962 по 1964 
год Ю. А. Байков работал автослесарем на ав-
тотранспортном предприятии в городе Салдусе 
Латвийской ССР. Одновременно учился в вечерней 
средней школе рабочей молодежи, по окончании 
которой в 1964 году поступил в Череповецкое во-
енное училище связи.

После выпуска из училища в 1967 году распре-
делен в войсковую часть Московского военного 
округа, во время службы в которой побывал в 
служебной командировке в Социалистической Ре-
спублике Вьетнам в качестве радиста Посольства 
СССР во Вьетнаме.

В 1973 году направлен в длительную зарубежную 
командировку в Республику Экваториальная Гвинея.

В 1976 году поступил на командный факультет 
Военной академии связи и в 1980 году с отличием 
окончил ее. После этого в течение года служил в 
войсковой части под городом Ровно Прикарпат-
ского военного округа в должности заместителя 
командира части - начальника полевого узла связи, 



16

а затем был переведен в Москву на должность 
командира одной из воинских частей.

20 августа 1993 года Ю. А. Байкову присвоено 
воинское звание «генерал-майор», а в 1996 году 
за умелое руководство частью он награждается 
орденом «За военные заслуги».

В 2000 году назначается на должность военно-
го и военно-воздушного атташе Посольства РФ в 
Республике Молдова и одновременно вводится в 
состав Объединенной контрольной комиссии (ОКК) 
от РФ по обеспечению миротворческого процесса 
в Приднестровском регионе Республики Молдова.

В феврале 2003 года Ю. А. Байков уволен в 
запас. Работал в ОАО «Рособоронэкспорт», зани-
маясь продвижением на внешний рынок средств 
и комплексов номенклатуры ГУ ГШ. 

Кандидат технических наук. 

БАлУеВСКИй  
юрий  
Николаевич

(09.01.1947)

ГеНеРАл АРмИИ

Родился в городе Трускавец Львовской области. 
Его родовые корни уходят в деревню Спировскую 
нынешнего Кичменг ско-Городецкого района Во-
логодской области.

В середине 1950-х годов семья Балуевских обо-
сновалась в поселке Новостройка Кирилловского 
района Вологодской области. Закончил Кириллов-
скую среднюю школу. Работал в Коварзинской 
школе учителем физкультуры и рисования. 

В 1971 году окончил Ленинградское высшее об-
щевойсковое командное училище им. С. М. Кирова. 
Затем служил в качестве командира мотострелково-
го взвода и мотострелковой роты, офицера штаба 
армии в Белорусском военном округе. В 1974 - 1979 
годах - офицер, старший офицер штаба армии в 
Группе советских войск в Германии. Одновременно 
в 1980 году заканчивает Военную академию им. М. 
В. Фрунзе. В 1979 - 1982 годах служил в Ленинград-
ском военном округе: старшим офицером штаба 
армии, старшим офицером штаба округа. С 1982 
года служил в Главном оперативном управлении 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1990 году с золотой медалью закончил Воен-
ную академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР, продолжив службу в Главном оператив-
ном управлении Генштаба в качестве заместителя 
начальника направления и начальника направле-
ния. В 1993 году назначается начальником штаба 
- первым заместителем командующего Группой 
российских войск в Закавказье. В июне 1995 года 
- начальник управления, затем - заместитель началь-
ника Главного оперативного управления, с 1997 
года - начальник Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба - первый зам. начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 

В декабре 1997 года Ю. Н. Балуевскому при-
своено воинское звание «генерал-полковник». 

С июля 2001 года занимал пост первого замести-
теля начальника Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ. С июля 2004 года - начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил России, первый замести-
тель министра обороны РФ.

2 февраля 2005 года присвоено звание «гене-
рал армии».

С июня 2008 до января 2012 года - замести-
тель секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации.

Является автором и соавтором ряда трудов по 
теории и истории военного дела.

Мастер спорта по лыжным гонкам, увлекается 
плаванием и рисованием. 

Принимает активное участие в деятельности 
общественной организации «Вологодское земля-
чество» в Москве.

Награжден орденами «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР», «За военные заслуги», «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями.

БАлЧУГоВ  
Василий  
Васильевич

(12.01.1973)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы 

Родился в деревне Плотниково Березовского 
района Пермской области. 

После службы в Вооруженных силах трудился на 
гражданских предприятиях города Перми, с октября 
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1994 года  -- пожарный 3-й части пожарной охра-
ны управления государственной противопожарной 
службы УВД Пермской области. Последовательно 
прошел несколько должностных ступеней вплоть 
до  начальник Государственного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Пермскому краю»;  Окончил Екатеринбургский фили-
ал Академии ГПС МЧС России и Уральский институт 
ГПС МЧС России, а позднее - Российскую Академию 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (2015 г.)

С ноября 2009 года проходил службу в Орен-
бургской области. В декабре 2015 года прибыл для 
дальнейшего прохождения службы в Главное управ-
ление МЧС России по Вологодской области, заняв 
должность заместителя начальника регионального 
управления. С 28.12.2016 г. по настоящее время 
- начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Вологодской области.

Специальное звание высшего начальствующего 
состава -генерал-майор внутренней службы -  при-
своено Указом Президента РФ от 11.06.2018.

Василий Балчугов награжден медалью «За спа-
сение погибавших» и медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степени.

БАРИНоВ  
Александр  
Иванович

(08.07.1884 - 17.11.1960)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Макарово Вологод ской губер-
нии.

Участник Первой мировой войны, штабс-
капитан царской армии. В декабре 1917 года 
перешел на сторону большевиков. С 1918 году 
служил в РККА в должностях начальника полковой 
школы, помощника командира, командира 8-го 
стрелкового полка 3-й Московской дивизии. 

В 1920 - 1924 годах командовал отдельным 
батальоном 5-го Туркестанского стрелкового полка 
(в июне 1922 года этот полк разгромил основные 
силы и захватил ставку лидера басмачей Энвер-

паши), был помощником командира 3-й Туркестан-
ской стрелковой дивизии, помощником командира 
23-й Харьковской стрелковой дивизии.

До середины 30-х годов командовал различны-
ми дивизиями.

В 1936 году окончил Военную академию им.  
М. В. Фрунзе. В 1938 - 1940 годах - старший 
преподаватель кафедры общей тактики Военной 
академии им. М. В. Фрунзе. 

В 1940 году А. И. Баринову присвоено звание 
генерал-майора.

С 1941 года - заместитель главного инспектора 
отдела инспектирования новых формирований. 
В 1943 - 1945 годах - заместитель начальника 
Управления военно-учебных заведений, начальник 
Военно-педагогического института.

В 1946 году по состоянию здоровья вышел в 
отставку.

Награжден орденом Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени. Единственный из уроженцев 
области награжден орденом Красной Звезды и 
Красного Полумесяца Бухарской Народной Со-
ветской Республики.

Умер и похоронен в Москве.

БАРТИНоВ  
Николай  
Иванович

(21.06.1947)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Ходинская Вожегодского 
района Вологодской области. Мать, Анна Никола-
евна, была колхозницей. Отец, участник Великой 
Отечественной войны, умер от полученных на фрон-
те ранений, вернувшись в родные края.

В 1964 году с золотой медалью закончил Явенг-
скую среднюю школу.

По направлению военкомата поступил на учебу 
в Ленинградское высшее военно-морское училище 
имени М. В. Фрунзе. После окончания училища полу-
чил назначение на Северный флот, в Североморск. 
В общей сложности прослужил на Северном флоте 
21 год, 19 из них - в эскадре надводных кораблей.

Все это время Н. И. Бартинов продолжал учить-
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ся: в 1975 году окончил Высшие офицерские 
курсы, в 1985 году - Военную академию противо-
воздушной обороны имени Г. К. Жукова, в 2000 
году - высшие академические курсы при Академии 
Генерального штаба.

С 1970 по 1991 год проходил службу на кораб-
лях и в штабах Северного флота: от командира 
зенитной артиллерийской батареи ракетного 
крейсера «Вице-адмирал Дрозд» до заместителя 
начальника противовоздушной обороны Север-
ного флота.

С 1991 по 1995 год был начальником противо-
воздушной обороны Тихоокеанского флота. В по-
следующие семь лет возглавлял противовоздушную 
оборону Военно-Морского Флота РФ. 

Участвовал в восьми боевых службах и дальних 
походах продолжительностью до восьми месяцев, 
в официальных визитах кораблей в иностранные 
порты.

В 46 лет получил звание контр-адмирала.
Награжден орденами «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные 
заслуги» и одиннадцатью медалями, в том числе 
«За воинскую доблесть», «За безупречную службу 
в Вооруженных Силах» I, II и III степеней.

БАРШ (Барж)  
Иван Яковлевич 

(1728 - 1806) 

АДмИРАл

Родился в Вологде. Первый в истории уроженец 
вологодской земли, которому было присвоено зва-
ние адмирала (06.07.1790).

С 1736 по 1746 год волонтером провел пять 
кампаний в составе Балтийского флота. С 1752 по 
1754 год командовал брандвахтенным фрегатом 
«Святой Яков» на Ревельском рейде. 21 марта 1757 
года определен в Морской шляхетный корпус. С 21 
января 1758 года - капитан-лейтенант.

В 1765 - 1767 годах  командовал кораблями 
«Святая Екатерина», «Тверь» и «Три Святителя». В 
январе 1769 назначен в Санкт-Петербург команди-
ром батальона 1-й дивизии. Командовал в эскадре 
адмирала Г. А. Спиридова кораблем «Святослав», 
участвовал в сражениях с турецким флотом при 
Наполи-ди-Романья и в Чесменском (1770) во 
время русско-турецкой войны (1768 - 1774). В 

1772 году вернулся в Санкт-Петербург и назначен 
командовать кораблем «Пантелеймон». С 1774  по 
1778 год командовал Ревельской эскадрой. Ко-
мандир практической эскадры Балтийского флота 
(1778  - 1788). 

В период 1788 - 1797 годов - главный командир 
Архангельского порта. В годы русско-шведской 
войны (1788 - 1790) построил канонерские лодки 
для обороны устья реки Северная Двина, высылал 
крейсеры до острова Моржовец в Белом море на 
случай появления неприятеля.  

С сентября 1797 в отставке. Контр-адмирал 
(1773), вице-адмирал (1779).

Похоронен на кладбище Спасо-Прилуцкого мо-
настыря под Вологдой.

Награжден орденами Святого Георгия IV степе-
ни, Святого Александра Невского, Святой Анны, 
Святого Владимира IV степени.

БеДНЯГИН  
Анатолий  
Иванович

(28.09.1914 - 16.10.1983)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в селе Андреевское Никольского уезда 
Вологодской губернии в семье крестьянина.

Окончил начальную школу и вместе со своими 
родителями переехал в город Анжеро-Судженск 
(ныне Кемеровская область). Окончив горно-
промышленное училище, пошел работать в меха-
нические мастерские треста «Кузбасстрой» под-
ручным электрослесаря, затем слесарем. С 1931   
- на комсомольской работе. В 1934 был призван в 
Красную Армию и прошел в ее рядах путь от крас-
ноармейца до генерал-полковника.

В годы Великой Отечественной войны был ко-
миссаром дивизии и заместителем начальника 
политотдела армий на Ленинградском и 1-м Даль-
невосточном фронтах.

В 1947 году окончил Военно-политическую ака-
демию имени В. И. Ленина, а в 1956 г. - Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР им. К. Е. Ворошилова. Служил на различных 
партийно-политических должностях в войсках и в 
аппарате Главного политического управления Со-
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ветской Армии и Военно-Морского Флота. Был чле-
ном Военного совета - начальником политического 
управления Одесского, а затем Киевского военных 
округов. 

С 1975 - консультант Военной академии войско-
вой ПВО имени Маршала Советского Союза А. М. 
Василевского.

Награжден орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями, а также орденами и 
медалями стран Европы.

БеЗВыТНый  
михаил  
Степанович

(30.10.1925)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Исаковская Тарногского 
района Вологодской области в бедной крестьян-
ской семье. 

Окончил Раменскую начальную школу с похваль-
ной грамотой, а затем - семь классов Шебеньгской 
неполной средней школы. С октября 1940 года 
работал делопроизводителем в Раменской началь-
ной школе. 

В январе 1941 года призван на службу в РККА. 
В Вологде его направили в школу подготовки млад-
ших командиров, а спустя три месяца вместе с 
другими курсантами - в Пуховичское пехотное учи-
лище, которое было эвакуировано из Белоруссии 
в Великий Устюг. Завершить учебу не удалось: за 
месяц до окончания учебы курсантов отправили на 
фронт в распоряжение Военного совета 3-й гвар-
дейской танковой армии в район Курска. 

В последующем воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта. С боями прошел Украину, Польшу, 
Чехословакию и Германию. Был трижды ранен.

После окончания Великой Отечественной войны 
продолжил военную службу в составе 7-го гвардей-
ского танкового корпуса на территории Чехослова-
кии, Австрии и Германии.

В октябре 1946 года М. С. Безвытный поступил 
в Военно-финансовое училище в Москве, которое 
с отличием окончил в декабре 1948 года, и был на-

правлен в Прикарпатский военный округ. В течение 
нескольких лет исполнял должности начальника 
финансового довольствия батальона и полка в 
городе Новоград-Волынский Житомирской области.

В 1955 году поступил на военный факультет 
при Московском финансовом институте. По его 
окончании продолжал службу на офицерских 
финансово-экономических должностях в ракетных 
войсках Министерства обороны на Южном Урале 
и в Подмосковье.

В октябре 1968 года откомандирован на работу 
в аппарат Совета Министров СССР, где проработал 
20 лет.

В 1979 году присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

1 июня 1988 года уволен с военной службы по 
состоянию здоровья.

Находясь на пенсии, продолжал работать кон-
сультантом отдела военного законодательства 
Управления делами Министерства обороны СССР 
и консультантом секретариата Совета министров 
обороны государств - участников СНГ.

Награжден орденами Отечественной войны  
I степени и Красной Звезды, медалями СССР, Поль-
ши, Украины.

БелКоВ  
юрий  
Сергеевич

(27.12.1946)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в Вологде. 
После окончания восьмилетки поступил в Воло-

годский техникум железнодорожного транспорта, 
который окончил в 1965 году, и вскоре был призван 
в Советскую Армию.

После армии вся последующая жизнь Ю. С. 
Белкова связана с работой в органах Управления 
исполнения наказаний, которой он отдал более 
тридцати лет. В 1968 году он начал ее с должности 
инженера производственного отделения в звании 
младшего лейтенанта внутренней службы.

В 1974 году окончил Всесоюзный заочный ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта.

Успешно продвигался по должност ной лестнице, 
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занимая ряд руководящих должностей в системе 
УИТУ УВД Вологодского облисполкома и УИД УВД 
Вологодского облисполкома.

В 1991 - 1998 годах был заместителем началь-
ника Управления внутренних дел и начальником 
Управления исполнения наказаний УВД Вологод-
ской области. В 1998 году, когда Федеральная 
служба исполнения наказаний становится само-
стоятельной структурой в составе Министерства 
юстиции, Ю. С. Белков назначается на должность 
начальника Управления исполнения наказаний 
Минюста России по Вологодской области. 

Указом Президента России в 2000 году Ю. С. 
Белкову присвоено специальное звание генерал-
майора внутренней службы.

В 2004 году вышел в отставку.
Ю. С. Белков имеет 12 государственных и ве-

домственных наград, включая медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

БелоВ 
Иван  
Панфилович

(15.06.1893 - 26.07.1938)

КомАНДАРм I РАНГА

Родился в деревне Калинниково Череповецкого 
уезда (ныне Кадуй ский район Вологодской области).

Рос и воспитывался в крестьян ской семье, с 
детства познал физический труд, работал на лесо-
заготовках. Став постарше, трудился чернорабо-
чим, десятником строительных работ на железной 
дороге. Окончил церковноприходскую школу. 

В армию его привел жребий, который в те 
времена, по установившемуся порядку, тянули 
юноши призывного возраста. Через четыре года 
дослужился до унтер-офицерского чина. Совсем 
молодым сумел завоевать авторитет у товарищей 
по службе и в июне 1917 года был командирован 
на Всероссийский съезд полковых комитетов.

В октябре 1917 года солдаты избирают его 
командиром 1-го Сибир ского стрелкового пол-
ка. Этот полк сыграл значительную роль в раз-
громе контрреволюционных сил в Туркестане.  
В марте 1918 года назначается начальником Таш-
кентского гарнизона и командиром Ташкентской 

крепости. Гарнизону крепости во главе с Беловым 
принадлежит заслуга ликвидации ташкентского 
контрреволюционного мятежа в январе 1919 года.

В дальнейшем возглавляемые им войска направ-
лялись на самые ответственные участки борьбы 
за освобождение Средней Азии. Именно он стал 
прообразом бесстрашного начальника дивизии 
Панфилова в романе Фурманова «Мятеж».

За боевую и политическую деятельность в годы 
Гражданской войны И. П. Белов дважды награжден 
орденом Красного Знамени.

После окончания Гражданской войны закончил 
Военно-академические курсы РККА, командовал 
дивизией, затем корпусом, был помощником ко-
мандующего и командующим войсками Северо-
Кавказского, Ленинградского, Московского и 
Белорусского военных округов. В 1935 году ему 
присвоено воинское звание командарма I ранга.

Одним из первых в стране продемонстрировал 
значение ведения глубокого боя с применением 
боевой техники и невиданной по тому времени 
выброски воздушных десантов на учениях Москов-
ского военного округа в 1936 году. Эти учения 
явились крупным шагом в развитии советского 
военного искусства.

7 января 1938 года член Военного совета при 
Наркомате обороны, член ЦИК СССР, депутат 
Верховного Совета И. П. Белов был арестован по 
ложному обвинению и 26 июля того же года рас-
стрелян. Реабилитирован 26 ноября 1955 года.

БелоВ 
юрий 
Павлович

(12.02.1937 - 2011)

ВИце-АДмИРАл

Родился в Вологде в семье военно служащего. 
В 1954 году окончил среднюю школу № 9. В том 

же году поступил во 2-е Высшее военно-морское 
училище подводного плавания в Риге, которое 
окончил в 1958 году, получив специальность 
минера-торпедиста. С 1958 по 1971 год служил 
на Балтийском флоте на подводных лодках в раз-
личных должностях, из них последние три года в 
должности командира дизельной торпедной лодки.
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В 1971 году он поступил на команд ный факуль-
тет Военно-мор ской академии. По окончании акаде-
мии в 1973 году получил направление на Северный 
флот на должность командира атомной ракетной 
подводной лодки стратегического назначения. В 
период с 1976 по 1982 год возглавлял штаб ди-
визии, а в последующие два года был командиром 
дивизии атомных ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения. Должность, которую 
он занимал в течение трех лет, до 1987 года, - на-
чальник штаба флотилии атомных подводных лодок 
Северного флота.

С 1987 года Ю. П. Белов командовал Красно-
знаменной Таллинской военно-морской базой до ее 
расформирования в 1993 году в связи с распадом 
Совет ского Союза. 

В 1993 году присвоено звание «вице-адмирал». 
В том же году ушел в запас, переехал в Санкт-
Петербург.

Награжден двумя орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» I и II степени, медалями.

БелоКоСКоВ  
Василий  
евлампиевич

(25.04.1898 - 21.10.1961)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Клопузово Череповецкого 
уезда (ныне Вологодская область) в семье мало-
земельного крестьянина.

После окончания начальной школы учился в Ко-
ротовском общеобразовательном, затем - в Чере-
повецком техническом училище. По примеру отца 
и старшего брата столярничал у местных купцов, 
но вскоре отправился в Петроград, где устроился 
рабочим на один из заводов.

В Первую мировую войну В. Е. Белокоскова 
призвали в армию, где полтора года он воевал 
в составе драгунского кавалерийского полка на 
Северо-Западном фронте.

После Октябрьской революции солдат-фронтовик 
вернулся в родные края, но вскоре, откликнувшись 
на призыв череповецких большевиков, по направ-
лению городского военкомата оказался в составе 
военно-инженерной части.

В 1919 году назначен комиссаром Череповецкой 
военно-инженерной дружины. Как командир одного 
из отрядов участвовал в разгроме шекснин ского 
контрреволюционного мятежа. Позднее, уже в ка-
честве командира стрелкового батальона, воевал 
на фронтах Гражданской войны: Петро градском, 
Южном и Польском. В марте 1921 года в составе 
7-й армии под командованием М. Н. Тухачевского 
участвовал в подавлении кронштадт ского мятежа. 
В боях под Гродно был тяжело ранен. За храбрость 
и мужество награжден орденом Красного Знамени.

После окончания Гражданской войны посвятил 
себя военной службе. Как уполномоченный Ревво-
енсовета и член Псковского губкома партии при-
нимал участие в установлении советско-латвийской 
границы. С 1922 по 1925 год был военкомом 
кавалерийского полка, а затем - кавалерийской 
бригады. Занимал должности помощника и коман-
дира кавалерийского полка, помощника командира 
Чонгарской кавалерийской дивизии, в 1938 - 1940 
годах был начальником снабжения Киевского во-
енного округа.

Маршал Г. К. Жуков, который командовал 
войсками округа с 1940 года, в своей книге «Вос-
поминания и размышления» писал: «Радовало 
то, что в округе придется работать с опытными 
руководящими военачальниками и политработни-
ками. Многих из них я знал лично... Начальником 
снабжения округа оказался мой старый друг В. Е. 
Белокосков».

В том же 1940 году В. Е. Белокосков становится 
помощником командующего войсками Киевского 
особого военного округа.

Великую Отечественную войну встретил в звании 
генерал-майора, в должности генерал-адъютанта 
наркома обороны. В июле 1941 года его направили 
в распоряжение Главного командования Западного 
направления. Участвовал в тяжелых боях под Смо-
ленском, Москвой, Сталин градом.

С марта 1942 года был заместителем началь-
ника Главного управления тыла Красной Армии, с 
января 1943 года - начальником Главного автомо-
бильного управления.

Под его руководством численность армейского 
автопарка к концу войны выросла до 496 тысяч 
автомобилей против 272 тысяч в начале войны.

С октября 1943 года В. Е. Белокосков - замести-
тель начальника тыла Красной Армии. В 1944 году 
ему присвоили звание генерал-полковника.

В послевоенные годы генерал Белокосков был 
начальником ряда Главных управлений, замести-
телем начальника тыла Советской Армии по строи-
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тельству, а в 1949 году назначен заместителем 
министра обороны СССР.

Среди многочисленных поздравлений, прислан-
ных в его адрес по случаю 60-летия, которое он 
отмечал 25 апреля 1958 года, есть и поздравления 
таких видных полководцев и военачальников, как 
Р. Я. Малиновский, А. М. Василевский, С. М. Буден-
ный, Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, 
И. Х. Баграмян, С. С. Бирюзов, А. А. Гречко и других.

Награжден двумя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
II степени, орденом Красной Звезды, а также не-
сколькими иностранными орденами.

Умер и похоронен в Москве.

БеССмеРТНый 
Андрей  
Григорьевич 

(01.10.1964 )

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в городе Марьина Горка Минской об-
ласти в семье военнослужащего. С детских лет 
по примеру отца хотел быть военным. Закончил 
Московское высшее общевойсковое командное 
училище и Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
Проходил военную службу в Южной группе войск, 
в Венгрии. В армии служил до 1994 года. Затем 
учился в Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. 

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
России с 1997 года. Начинал трудовую деятель-
ность в МЧС в Центре специального назначения 
«Лидер». Начиная с 1999 года принимал участие в 
таких памятных для россиян событиях, как ликви-
дация последствий терактов на улице Гурьянова и 
Каширском шоссе в Москве, ликвидация послед-
ствий катастрофического наводнения в Ленске 
в 2001 году, ликвидация последствий теракта в 
школе Беслана в 2004 году

В 2000 и 2001 годах работал в Чечне, обе-
спечивал безопасность территориального управ-
ления МЧС России, осуществлял сопровождение 
гуманитарных грузов. Главное управление МЧС 
России по Вологодской области возглавляет с 15 

марта 2011 года. Основным результатом дея-
тельности на посту начальника ГУ МЧС считает 
создание комплексной системы безопасности 
жизнедеятельности территории и населения об-
ласти.

Является членом Высшего совета Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз 
спасателей». Награжден орденом Мужества и не-
сколькими ведомственными наградами.

БеТеХТИН 
Анатолий  
Владимирович

(20.09.1931 - 27.10.2012)

ГеНеРАл АРмИИ

Родился в деревне Аргуново Никольского района 
Вологодской области в многодетной семье. 

После окончания семи классов Аргуновской 
средней школы и года работы в колхозе поступил 
в Николь ское педагогическое училище. 

В 1950 году был зачислен курсантом в Киевское 
Краснознаменное объединенное училище самоход-
ной артиллерии им. М. В. Фрунзе. Анатолия Бетех-
тина, как имеющего педагогическое образование, 
оставили командиром взвода курсантов, а вскоре 
доверили командовать ротой. В этом качестве он 
проявил себя как грамотный, инициативный, пер-
спективный офицер. В звании старшего лейтенанта 
направлен в Академию бронетанковых войск. 

В 1961 году окончивший с отличием академию 
Бетехтин был назначен командиром танкового 
батальона в Южной группе войск, который под 
его командованием стал одним из лучших. Затем 
последовала служба в различных должностях в 
Прибалтийском и Забайкальском военных округах, 
учеба в Военной академии Генерального штаба.

В 1972 году полковник Бетехтин получил ответ-
ственную должность в Уральском военном округе. 
Потом продолжил службу в Прикарпатском, Одес-
ском, Прибалтийском военных округах. 

В 1984 году в звании генерал-лейтенанта на-
значен командующим войсками Краснознаменного 
Прибалтийского военного округа.

В 1988 году генерал армии А. В. Бетехтин стал 
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первым заместителем главнокомандующего Сухо-
путными войсками Советского Союза.

Неоднократно избирался в партийные и со-
ветские органы, был делегатом XVII съезда КПСС, 
депутатом Верховного Совета СССР. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», многочисленными медалями, в том числе 
ряда зарубежных стран.

После распада СССР генерал армии Бетехтин 
вышел в отставку. После этого продолжал работать 
консультантом в Главном штабе Сухопутных войск 
Российской Федерации.

Является почетным гражданином города Ни-
кольска.

Похоронен в Москве.

БИРИЧеВ 
Иван  
Иванович

(1895 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Аносово Вологодской губер-
нии в семье бедного крестьянина. 

При вступлении в Красную Армию назначен 
командиром Великоустюг ского караульного бата-
льона. 

В 1920 году с добровольцами-устюжанами от-
был на Южный фронт, после ликвидации его в 
1921 году вернулся в Великий Устюг и командовал 
Великоустюгским батальоном ЧОН. 

В 1939 - 1940 годах командовал Московской 
Пролетарской дивизией. 

В Великую Отечественную войну командовал 
103-й и 108-й стрелковыми дивизиями. Дивизия 
под командованием И. И. Биричева штурмовала 
Ельню, участвовала в обороне и контрнаступлении 
под Москвой и завершила свой боевой путь на 
берегах Балтийского моря. Стала Краснознамен-
ной, получила почетное звание Бобруйской, была 
награждена орденом Ленина.

Награжден орденом Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, 
орденом Отечественной войны I степени, многими 
медалями.

БоГДАНоВ 
Николай  
Кузьмич

(30.01.1907 - 23.11.1972)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в Череповце в рабочей семье.
После окончания средней школы учился в 

профессионально-техническом училище, получил 
специальность чертежника. В 1929 году Череповец-
ким окружным комитетом ВКП(б) командирован в 
окружной отдел ОГПУ, где был назначен помощником 
уполномоченного. Позже занял должность уполномо-
ченного, а потом - начальника районного отделения 
ОГПУ по Мяксинскому району Ленинград ской области.

В 1932 году назначен начальником Устюжен-
ского районного отделения ОГПУ, с 1935 года - на-
чальник Луж ского отделения НКВД. Получил звание 
лейтенанта госбезопасности, награжден именным 
боевым оружием. 

Не понимая причин начавшихся в 1937 году 
массовых репрессий, «саботировал» проведение 
арестов и следственных дел, за что неоднократно 
предупреждался. В начале января 1938 года под-
вергся покушению, в результате которого был ра-
нен. В ноябре переведен в Ленинград начальником 
Красногвардей ского районного отдела НКВД, полу-
чив звание старшего лейтенанта госбезопасности. 

В 1940 году назначен заместителем наркома 
внутренних дел Казахской ССР. Вскоре ему при-
своили звание майора госбезопасности. В харак-
теристике отмечен как исключительно честный, 
исполнительный и дисциплинированный работник. 

С началом Великой Отечественной войны вел 
работу среди спецпоселенцев и эвакуированных.

Занимался вопросами создания в Казахстане хлоп-
ководческого колхоза в Голодной степи (в Кзыл-Орде). 
Возглавлял экспедицию по разведке и разработке 
месторождений молибдена в горах Илийского Ала-тау. 
Участвовал в работах по прокладке нефтепровода от 
острова Печной на Каспии до предприятий города 
Орска для перекачки бакинской нефти. 

Здесь же руководил ликвидацией заброшенной 
немцами диверсионной группы, имевшей целью 
уничтожение строящегося нефтепровода.

В 1943 году был назначен наркомом внутренних 
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дел Казахской ССР и получил спецзвание «комиссар 
гос безопасности». По заданию Государственного 
Комитета Обороны занимался вопросами расши-
рения производственных мощностей Карагандин-
ского угольного бассейна.

За работу в годы войны награжден орденами Крас-
ного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды, получил 
спецзвание «комиссар гос безопасности III степени». 

В 1945 году Н. К. Богданову было присвоено 
воинское звание «генерал-лейтенант».

В 1946 году переведен в Москву на должность 
начальника Главного управления шоссейных дорог 
МВД СССР.  В 1947 году поступил на заочное обу-
чение в высшую офицерскую школу МВД, получил 
диплом юриста.

В 1948 году последовало назначение заместите-
лем министра внутренних дел СССР и одновременно 
начальником Управления внутренних дел Москвы 
и Московской области. 

В 1952 году награжден орденом Ленина. В мар-
те 1953 года занял пост начальника Управления 
внутренних дел госбезопасности Ленинградской 
области. Провел ряд оперативных мероприятий по 
ликвидации преступности в городе и области. 

В 1954 году награжден вторым орденом Лени-
на. Год спустя назначен заместителем министра 
внутренних дел РСФСР.  

В 1959 году уволен из органов внутренних дел. 
Позднее работал заместителем начальника управ-
ления отделочных работ строительно-монтажного 
треста Минсредмаша.

Умер в Москве, похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

БолоГоВ 
Федор  
Павлович

(1916 - 1994)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пашино (ныне Великоустюг-
ский район Вологодской области) в семье крестьян. 

Армейскую службу начал в 1938 году рядовым. 
В годы Великой Отечественной войны участвовал в 

битве за Днепр, за освобождение Украины, Болга-
рии, Румынии, Венгрии, Австрии. Был начальником 
оперативного отделения штаба 20-й гвардейской 
Криворож ской дивизии. После войны закончил 
Академию Генерального штаба. Впоследствии пре-
подавал в Академии до 1980 года.

БолоГоВСКИй  
Дмитрий Николаевич

(30.04.1775 - 27.08.1852)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Москве. 
Принадлежал к старинной дворян ской фамилии, 

а потому, по обычаям тех времен, уже в возрасте 
шести лет был записан сержантом в лейб-гвардии 
Преображенский полк.

Службу начал в 1794 году в чине прапорщика в 
лейб-гвардии Измайловском полку, с 1800 - капи-
тан. Участвовал в покушении на императора Павла I  
в ночь с 11 на 12.03.1801. В 1802 году уволен со 
службы. 

Проживал в Москве, был хорошо знаком с отцом 
и дядей А. С. Пушкина. В 1808 под руководством 
М. М. Сперанского принимал участие в составле-
нии проектов государственных преобразований. В 
марте 1812 выслан в свое имение в Ельнинском 
уезде Смоленской губернии. 

С началом войны 1812 года принят на военную 
службу с прикомандированием к Московскому 
пехотному полку. Участвовал в Бородинском 
сражении. Являясь штаб-офицером при генерале  
П. С. Дохтурове, доставил М. И. Кутузову сведения 
об отступлении Наполеона из Москвы в октябре 
1812 года. 

Участвовал в сражениях при Малоярославце, 
Киснобеле, Лейпциге, Магдебурге и Гамбурге. 
В сражении под Лейпцигом ранен и за отличие 
награжден орденом Святого Георгия IV степени. 
Войну окончил в чине полковника. 

В феврале 1820 года произведен в генерал-
майоры. Был командиром 2-й бригады 22-й пехот-
ной дивизии, 1-й бригады 16-й пехотной дивизии 
(Кишинев), вышел в отставку в 1834 году.

В феврале 1836 года назначен военным и 
гражданским губернатором Вологодской губернии.  
В 1837 году произведен в генерал-лейтенанты. 
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В 1839 году по распоряжению Бологовского на 
Сенной площади (ныне площадь Революции) был 
разбит сад.

В декабре 1840 года назначен сенатором. Вхо-
дил в состав комиссии по постройке храма Христа 
Спасителя. В 1849 году принимал участие в борьбе 
с холерной эпидемией в Москве.

Умер и похоронен в Москве.

БоРИСоВ  
михаил  
Федорович

(21.11.1901 - 15.09.1970)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Фоминской (ныне Вытегорский 
район Вологод ской области) в семье лесоруба. Отец, 
Федор Иванович, и мать, Василиса Федоровна, 
вепсы по национальности, образования не имели, 
но очень хотели, чтобы их дети выросли грамотными 
людьми, поэтому отправили сына в церковноприход-
скую школу, которую он успешно закончил.

В 1919 году М. Ф. Борисов был призван в Красную 
Армию. Участвовал в войне с Финляндией; в 1940 году,  
будучи начальником штаба 201-й бригады ВД, 
освобождал Бессарабию.

В 1941 году был назначен начальником штаба 
1-го воздушно-десантного корпуса Киевского Осо-
бого военного округа в городе Житомире. Здесь 
же, в звании майора, встретил Великую Отече-
ственную войну. 

Принимал участие в защите Москвы, Сталингра-
да, где после тяжелых боев был непосредственным 
участником наступления, окружения и уничтоже-
ния фашистской группировки под командованием 
Паулюса.

С октября 1942 по май 1943 года М. Ф. Борисов 
учился в Высшей военной академии Генерального 
штаба. 

В марте 1944 года его назначили на должность 
начальника оперативного отдела штаба воздушно-
десантных войск. Принимал участие в освобожде-
нии стран Европы. 

Указом СНК СССР от 6 ноября 1944 года М. Ф. 
Борисову присвоено звание генерал-майора.

С 1956 года работал начальником военной ка-
федры Московского Центрального ордена Ленина 
института физической культуры. 

Мастер спорта СССР.
В 1961 году уволился в запас.
Награжден орденом Ленина, четырьмя ордена-

ми Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, медалями.

БРИТВИН  
Николай  
Васильевич

(10.07.1937)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Космарево Нюксенского 
района Вологодской области.

В 1947 году пошел в Космарев скую начальную 
школу, а затем - в Городищенскую среднюю школу, 
которую окончил в 1954 году, и поступил в Кали-
нинградское пограничное училище. После окон-
чания училища в 1957 году в звании лейтенанта 
получил назначение на Курильские острова. Служил 
в должнос ти заместителя начальника заставы на 
острове Парамушир. В последующем продолжал 
службу в должности инструктора комсомола по 
воспитательной работе на той же погранзаставе.

В 1962 году его перевели во Владивосток на 
должность инструктора по комсомольской работе 
политотдела Тихоокеанского пограничного округа. 
Здесь же он получил воинское звание капитана.

Осенью 1964 году Н. В. Бритвин стал слушателем 
Военно-политической академии имени В. И. Ленина. 
Через четыре года, по окончании академии, назна-
чен старшим инструктором политотдела Восточного 
пограничного округа в городе Алма-Ата. 

В 1971 году был переведен на должность на-
чальника политотдела в Никольский погран отряд 
Заполярья. Здесь он прослужил три последующих 
года и получил звание подполковника.

В 1974 году Н. В. Бритвин получает назначение 
на должность заместителя начальника политотдела 
Среднеазиатского пограничного округа в городе 
Ашхабаде. Через четыре года службы становится 
слушателем Военно-политической академии Гене-
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рального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. 
Ворошилова. По окончании академии в 1980 году 
его назначают начальником политотдела Высших 
погранкурсов, а в 1981 году переводят на долж-
ность начальника политотдела Тихоокеанского по-
граничного округа.

В последующем он вновь возвращается на 
службу в Среднеазиатский военный округ, при-
нимает участие в боевых действиях в Республике 
Афганистан.

В 1986 году его переводят в Москву на долж-
ность заместителя начальника политического 
управления погранвойск.

В 1987 году Н. В. Бритвину присвоено воинское 
звание «генерал-лейтенант».

До увольнения в запас в 1991 году занимал 
должность начальника политического управления 
пограничных войск КГБ СССР.

После окончания военной службы приобрел спе-
циальность юриста. Руководил одним из управлений 
Центрального аппарата Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, 15 медалями СССР и Российской 
Федерации. Почетный сотрудник органов государ-
ственной безопасности СССР.

Живет в Москве.

БРЯНЧАНИНоВ 
Александр Петрович 

(27.04.1798 - 01.10.1861)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Юрово Грязовецкого уезда, в 
семье устроителя Юровской усадьбы, предводителя 
уездного дворянства Петра Александровича Брян-
чанинова, старший брат генерал-майора Никиты 
Петровича.

В 20-летнем возрасте зачислен в лейб-гвардии 
Уланский полк, затем служил по Министерству 
внутренних дел в должности прокурора по корпусу 
жандармов и дослужился до чина генерал-майора. 
Был женат на Елене Павловне Волковой (1815 - 
1857). Одна из дочерей - Галина была женой во 
втором браке Владимира Родзянко - отца будущего  
председателя Госдумы Михаила Родзянко.

В октябре 1839 года «введен во владение 
сельца Юрово», в котором бывал лишь наездами. 
В 1870-х годах имение у наследников Александра 
Петровича выкупил племянник - Валериан Николае-
вич Брянчанинов. Юрово приглянулось его жене 
Софье Денисьевне (до брака графиня Гвидобони-
Висконти) - дочери героя Отечественной войны 
1812 года, генерал-лейтенанта и поэта Дениса 
Давыдова. 

Александр Петрович был близко знаком с поэтом 
Константином Батюшковым. Сестра генерал-
майора Елизавета была супругой племянника  
К. Н. Батюшкова Г. А. Гревенса - опекуна больного 
поэта в Вологде.

Похоронен А. П. Брянчанинов на кладбище близ 
села Степурино Грязовецкого уезда рядом с отцом.

БРЯНЧАНИНоВ 
Никита Петрович 

(02.03.1801 - 14.04.1886) 

ГеНеРАл-мАйоР

Представитель старинного дворянского рода 
Брячаниновых, сын устроителя усадьбы Юрово 
в Грязовецком уезде, младший брат генерал-
майора Александра Петровича Брянчанинова. 

В 20 лет был определен на службу в лейб-гвардии 
Уланский полк. К 1832 году дослужился до полков-
ника. После увольнения с военной службы Никита 
Брянчанинов получил чин московского старшего 
полицмейстера, состоящего при кавалерии, руково-
дил обыском у Чаадаева в 1836 году. В 1843 году 
произведен в полковники, затем в генерал-майоры. 
За службу получил награды: ордена Святой Анны 
II степени, Cвятого Станислава II степени, Cвятого 
Владимира IV степени. 

Имел родовые имения в Вологодской и Ярослав-
ской губерниях, 750 душ крестьян. 

 Женат был первым браком на княжне Елизавете 
Алексеевне Трубецкой (15.01.1810 - 17.02.1829). 
Вторая супруга - Вера Александровна (11.09.1813 
- 23.06.1891) - дочь генерал-лейтенанта, полиц-
мейстера Москвы, затем начальника Московского 
жандармского округа Александра Александровича 
Волкова. 

Известно, что именно Никита Брянчанинов до-
ставил в вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь 



27

в 1831 году на жительство бывшего архиепископа 
Иркутского Иринея. 

Фамилия вологодского дворянина Никиты Брян-
чанинова фигурирует в переписке двух друзей - Пе-
тра Нащокина и Александра Пушкина - за 1836 год. 

Никита Петрович и Вера Александровна Брянча-
ниновы похоронены на кладбище Горне-Успенского 
женского монастыря города Вологды.

БРЯНЧАНИНоВ  
Николай  
Семенович 

(17.09.1844 - 1921)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в дворянской семье в селе Покровское 
Грязовецкого уезда Вологодской губернии (ныне 
Грязовецкий район Вологодской области).

Окончил Вологодскую гимназию и юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета. 

В 1867 году начал службу в кавалергардском 
полку. 

В следующем году произведен в корнеты.  
В 1871 утвержден членом полкового суда, а через 
два года прикомандирован к Главному штабу для 
письменных занятий. В 1874 году назначен чинов-
ником особых поручений VIII класса при начальнике 
Главного штаба, а в 1876 году - чиновником VII 
класса. В том же году командирован в Тамбов и 
Ростов-на-Дону для наблюдения за отправкою по 
железным дорогам купленных для артиллерии Кав-
казского военного округа 3100 лошадей. В 1877 
году командирован для наблюдения за сплавом 
нижних чинов по рекам Каме и Белой, затем - в тыл 
действующей армии в Фратешти и Зимницу заведо-
вать эвакуацией больных и раненых воинов. В 1882 
году причислен к Министерству внутренних дел. 

В 1885 вышел в отставку в чине генерал-майора. 
Был откомандирован в распоряжение Петербург-
ского губернатора. В следующем году избран на 
должность Великолукского уездного предводителя 
дворянства. В 1890 назначен Псковским вице-
губернатором. 16 февраля 1893 года переведен 
на должность Рязанского губернатора, которую 
занимал до 11 августа 1904 года, и был назначен 

присутствующим в Правительствующем Сенате. 
Награжден многими орденами, включая орден 

Александра Невского. 22 августа 1913 года на-
гражден знаком отличия за 40 лет беспорочной 
службы. Его последний чин - действительный тай-
ный советник.

БРЯНЧАНИНоВ 
Сергей Афанасьевич

(? - 11.1802) 

ГеНеРАл-мАйоР

Российский военный и государственный деятель. 
Из вологодских дворян. На службе с 1754 года. С 
1773 года - подполковник Апшеронского полка, 
полковник - с 1779, бригадир - с 1787. 26 ноября 
1784 года за выслугу лет награжден орденом Свято-
го Георгия IV класса. Среди наград также значится 
орден Святого Владимира IV степени.

С 1788 - генерал-майор. 
В 1789 - 1792 годах - Кавказский наместник. 

По указу императрицы Екатерины II от 6 марта 
1792 года был переведен в правители Орловско-
го наместничества. Работал в этой должности до  
7 апреля 1794, после чего вышел в отставку. Вер-
нулся на родину.

Скончался в ноябре 1802 года и был похоронен 
в усадьбе при Казанской церкви села Порошино 
Комельской волости Грязовецкого уезда Вологод-
ской губернии.

БУРАКоВ 
Игорь  
Степанович

(19.10.1954)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Харевщина Сенненского 
района Витебской области. 

В 1972 году, после окончания средней школы, 
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поступил в Череповецкое высшее военное команд-
ное училище связи, которое окончил в 1976 году.

По окончании училища распределен в Северную 
группу войск (Польская Народная Республика, город 
Легница), где проходил службу в должности коман-
дира взвода (1976 - 1979), а затем командира роты 
отдельного батальона.

Затем служба проходила в 35-й ОВА Дальнево-
сточного военного округа (город Белогорск Амур-
ской области). В дальнейшем И. С. Бураков был 
командиром батальона Прикарпатского военного 
округа (город Борислав Львовской области), коман-
диром отдельного полка в Туркестанском военном 
округе (город Капчагай Алма-Атинской области), 
заместителем начальника Тамбовского учебного 
центра РЭБ Сухопутных войск по учебной части, 
заместителем начальника службы РЭБ Сухопутных 
войск. В 1987 году закончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе.

В 2001 году окончил факультет руководящего 
состава Военной академии Генерального штаба.

В 2002 году Указом Президента Российской 
Федерации И. С. Буракову присвоено воинское 
звание генерал-майора.

4 апреля 2010 года уволен в запас.
Награжден орденом «За военные заслуги», дру-

гими государственными и ведомственными награ-
дами.

БУРеНИН 
Борис  
Анатольевич

(1893 - 04.09.1937)

НАЧДИВ

Родился в Вологде.
Окончил Вологодское реальное училище и во-

енное училище в Москве. 
В конце 1917 года его выбрали начальником шта-

ба дивизии, а затем направили в штаб Северного 
фронта, в Псков, на должность помощника началь-
ника оперативного отдела. При расформировании 
штаба в апреле 1918 года направлен на учебу в во-
енную академию. Однако долго учиться не пришлось: 
курсантов направили на борьбу с чехословацкими 

интервентами в район Челябинска. Здесь Б. А. Буре-
нин командует красногвардейским отрядом. Затем 
следует назначение в штаб Северного фронта на 
должность начальника оперативного управления.

Весной 1920 года Б. А. Буренина назначили ко-
мандиром 18-й дивизии. За успешное руководство 
операциями он вскоре был награжден орденом 
Красного Знамени.

Летом 1921 года руководил операциями по лик-
видации белобандитских формирований, а затем 
работал в Москве, в Полевом штабе республики. 

В 1924 году был демобилизован и перешел на 
работу в Наркомзем.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве.

БУТоЧНИКоВ 
Владимир  
Алексеевич 

(29.04.1948)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Москве в семье рабочих.
Окончив 8 классов средней школы, пошел рабо-

тать токарем на Московский электротехнический 
завод № 1. Одновременно продолжал учебу в 
школе  рабочей молодежи. В 1967 году поступил 
в Череповецкое военное училище связи.

После выпуска, в 1970 году, был назначен в 
училище и в течение пяти лет командовал взводом, 
а затем ротой курсантов.

В 1979 году в звании капитана окончил офицер-
ское отделение ЧВВИУРЭ (первый выпуск), получил 
военно-специальное инженерное образование и 
был направлен в войсковую часть в город Климовск 
Московской области на должность старшего по-
мощника начальника отдела автоматизации.

После окончания Военной академии связи в 
1983 году вновь назначен в ту же часть в Климов-
ске, где служил семь лет в должностях командира 
батальона, начальника штаба части, а в послед ние 
четыре года - командира части.

В 1990 году переведен в Главное управление 
Генерального штаба на должность начальника 
1-го (стратегического) направления. Осуществлял 
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руководство структурными подразделениями управ-
ления, дислоцированными в различных регионах 
страны. 

В 1991 году окончил Высшие академические 
курсы Академии Генерального штаба. 

В 1992 - 1994 годах, в сложных условиях распа-
да СССР и раздела его Вооруженных Сил, руководил 
выводом структур стратегической радиоэлектрон-
ной разведки с территории бывших союзных ре-
спублик и Монгольской Народной Республики и их 
размещением в новых позиционных районах на 
территории России.

В 1995 году В. А. Буточников назначен началь-
ником Череповецкого высшего военного инженер-
ного училища радиоэлектроники, а с 1998 года - на-
чальником Череповецкого военного инженерного 
института радиоэлектроники. Училищем и институ-
том он руководил в общей сложности восемь лет.

Звание «генерал-майор» присвоено в 1996 году.
36-летний ратный труд генерал-майора В. А. 

Буточникова отмечен более 30 государственными 
и ведомственными наградами. В их числе ордена 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени и «За военные заслуги».

За большой вклад в дело подготовки специали-
стов, написание целого ряда основополагающих 
научных работ Министерством общего и профес-
сионального образования Российской Федерации 
в 1999 году Владимиру Алексеевичу присвоено 
почетное звание «доцент».

Военную службу генерал-майор Владимир Алек-
сеевич Буточников завершил в 2004 году. В на-
стоящее время он является генерал-инспектором 
Объединенного стратегического командования 
Западного военного округа.

БыЗоВ 
Борис  
ефимович

(15.09.1920 - 04.11.2012)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в селе Братское (ныне Велико устюгский 
район Вологодской области). 

После окончания семилетки поступил в Вели-

коустюгский речной техникум. В годы учебы каждое 
лето работал в изыскательских партиях. В 1939 
году получил направление на работу техником-
изыскателем по рекам Мста и Волхов, однако 
вскоре его призвали на службу - рядовым в 261-й 
саперный батальон Белорусского военного округа.

В 1940 году Б. Е. Бызов поступил на учебу в 
Ленинградское военно-топографическое училище, 
а в июне 1942 года направлен в топографическую 
часть Закавказского фронта. Ему была поставле-
на задача нанести на карту изменения, которые 
произошли на местности по маршруту Ботлих - пере-
вал Харами на Андий ском хребте - Ведено. Срочно 
исправленные карты издавались в штабе фронта 
и затем отправлялись в войска.

В октябре 1944 года он находился в Иране, а 
затем получил назначение на Киевскую военно-
картографическую фабрику.

В 1950 году капитан Б. Е. Бызов поступил на 
учебу в Военно-инженерную академию им. В. В. 
Куйбышева, которую закончил с отличием. Вскоре 
был назначен начальником топо графической служ-
бы в 20-ю гвардей скую армию Группы советских 
войск в Германии. 

С 1960 по 1967 год служил старшим офицером в 
Генеральном штабе, а затем возглавил топографи-
ческую службу ГСВГ. В течение последующих 15 лет 
возглавлял управление и Военно-топографическую 
службу Вооруженных Сил СССР.

За активное участие в разработке и эксплуата-
ции космических топогеодезических комплексов 
и наземной аппаратуры в 1980 году ему присуж-
дена Государственная премия СССР, в феврале 
1983 года присвоено воин ское звание генерал-
полковника.

Лауреат премии им. Ф. Н. Красов ского, доктор 
наук в области информационных технологий, с 
2003 года - профессор.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени.
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БыКоВ  
Александр  
Андреевич

(1902 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пехтеево Череповецкого 
уезда (ныне Вологодская область) в крестьянской 
семье. 

В 1922 году ушел служить в Красную Армию. 
Окончил сначала пехотное, а затем артиллерийское 
училище и Артиллерийскую академию имени Ф. Э. 
Дзержинского.

Долгое время занимал пост начальника штаба 
гвардейских минометных частей Ставки Верховно-
го Главнокомандования. 

За большой вклад в развитие реактивной ар-
тиллерии и практическое применение «катюш» был 
награжден двумя орденами Красной Звезды.

В 1944 году получил направление в Литву, куда 
прибыл как раз в тот момент, когда там шла интен-
сивная подготовка к новому наступлению, которое 
началось 16 октября. На следующий день советские 
войска вышли на пограничную реку Ширвинта 
и вошли в Восточную Пруссию. Огромную роль 
в успехе этой операции сыграла артиллерия под 
командованием А. А. Быкова. 

После окончания войны и до выхода в запас в 
1951 году генерал-майор артиллерии А. А. Быков 
был начальником Высших академических артилле-
рийских курсов.

Награжден орденами Суворова и Кутузова  
II степени.

ВАлЬКИВ 
Игорь Иванович

(23.08.1941)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в селе Чесники Рогатин ского района 
Ивано-Франковской области в крестьянской семье. 

С 1958 года работал в колхозе. С 1961 года 
служил в Советской Армии. Окончил Орджоникид-
зевское командное военное училище и Военную 
академию им. М. В. Фрунзе. 

Прошел путь от командира взвода до комполка. 
С 1988 года - командир дивизии внутренних 

войск МВД. 
Командир Вологодского конвойного полка вну-

тренних войск МВД.
Командующий Национальной гвардией Украины. 

В 1998 году освобожден от обязанностей коман-
дующего в связи с достижением предельного воз-
раста нахождения на военной службе.

ВАРШАВСКИй 
Валерий  
Зиновьевич

(13.01.1952)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Бресте БССР. 
В Вооруженных Силах с августа 1969 года. В 

1984 году окончил Высшую академию химической 
защиты.

В 1986 - 1987 годах принимал участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в должности начальника полка химической 
защиты. Лично руководил действиями подчинен-
ных, в том числе и в зонах с высоким уровнем 
радиации, обеспечив качественное и своевре-
менное выполнение полком поставленной задачи.  
С 1993 по 2000 год возглавлял бригаду радиацион-
ной, химической и биологической защиты. 

В 2000 году занял должность военного комиссара 
Вологодской области. Провел большую работу по 
совершенствованию мобилизационной базы развер-
тывания и информационного обеспечения служеб-
ной деятельности, внедрению автоматизированной 
системы оповещения личного состава, пенсионному 
обеспечению и социальной защите пенсионеров Ми-
нистерства обороны и ветеранов военной службы.  
В период его руководства областным военным ко-
миссариатом область занимала ведущие позиции 
по подготовке граждан к военной службе и органи-
зации призыва среди регионов России.
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Уволился в запас в январе 2008 года.
Награжден орденами «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные 
заслуги», 10 медалями.

ВАСеНДИН 
Николай  
Степанович

(15.05.1917 - 17.09.2010)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Основинской (ныне Верхо-
важский район Вологод ской области) в крестьян-
ской семье. 

Окончил начальную школу, школу рабочей мо-
лодежи.

После окончания 2-го Ленинград ского Крас-
нознаменного артиллерий ского училища в звании 
лейтенанта был назначен курсовым командиром в 
Московское артиллерийское училище. Затем его 
перевели в Подольское артиллерийское училище на 
должность преподавателя артиллерии. В Подольске 
проработал до октября 1941 года. 

Боевая биография Н. С. Васендина началась 
в гвардейском минометном полку, куда он был 
назначен командиром батареи. Полк прибыл на 
Малоярославецкое направление в самом начале 
великой битвы под Москвой. Генеральное на-
ступление фашистских войск началось здесь как 
раз в начале октября 1941 года. Врагу удалось 
захватить ряд населенных пунктов, и обстанов-
ка на Малоярославецком направлении приняла 
угрожающий характер. В конце октября фашист-
ские войска при поддержке танков предприняли 
мощную атаку. Батарея Васендина сорвала на-
ступление врага.

Тогда же обстановка серьезно осложнилась на 
Серпуховском направлении. Гвардейский отдель-
ный минометный дивизион под командованием  
Н. С. Васендина был переброшен под Серпухов, 
где отражал атаки врага. А когда противник стал 
угрожать Туле, дивизион оборонял ее, ведя огонь 
непосредственно из города. Замысел врага был 
сорван, и ему так и не удалось взять город.

В дальнейшем дивизион успешно участвовал в 

боях за подмосковный город Каширу, за Калугу, в 
составе войск Западного фронта принимал участие 
в контрнаступлении совет ских войск, освобождал 
от врага Ржев, Вязьму, Смоленск. Летом 1943 года 
ему довелось воевать в самом горниле сражений 
- на Курской дуге.

За отличие в боях по освобождению Калуги Н. С. 
Васендин получил первую боевую награду - орден 
Красного Знамени. Второй наградой стал орден 
Отечественной войны I степени.

Летом и осенью 1944 года участвовал в боях 
за освобождение от захватчиков Белоруссии, а 
вслед за этим и восточной Польши. В ноябре 1944 
года его назначили командиром гвардейского ми-
нометного полка, действовавшего на Наревском 
плацдарме. За прорыв мощной обороны немцев 
на реке Нарев и успешные боевые действия в вос-
точной Померании по уничтожению группировки 
противника в районе города Данцига приказом 
Верховного Главнокомандующего личному составу 
полка дважды объявлялась благодарность. За эти 
бои полк был награжден орденом Кутузова, а его 
командир - орденом Красного Знамени.

1 мая 1945 года личному составу 62-го гвар-
дейского минометного полка приказом Верховного 
Главнокомандующего вновь объявлена благодар-
ность - за прорыв вражеской блокады на реке Одер, 
открывший советским войскам путь на побережье 
Балтий ского моря.

За успешное проведение Берлин ской операции 
Н. С. Васендин удостоен ордена Красного Знамени.

После войны окончил Артиллерий скую академию 
имени Ф. Э. Дзержинского, а затем Военную ака-
демию Генерального штаба, защитил диссертацию 
кандидата военных наук.

В мае 1961 года ему присвоено звание генерал-
лейтенанта.

ВАУЧСКИй 
Николай Павлович

(19.05.1926)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологде. 
Выпускник средней школы № 1. 
В Вооруженных Силах с июля 1943 года. Прошел 

путь от курсанта до генерал-лейтенанта, начальника 
училища. Участник Великой Отечественной войны.
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В 1948 году с отличием окончил Высшее 
инженерно-техническое училище ВМФ и до 1953 
года проходил службу в военно-строительных ор-
ганизациях, занимая должности от прораба до 
главного инженера строительства. Участвовал в 
возведении специальных объектов Черноморского 
флота и восстановлении Города-героя Новорос-
сийска.

С 1953 года началась научно-педагогическая 
деятельность Н. П. Вауч ского в Высшем инженерно-
техническом училище ВМФ. В 1959 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1961 году возглавил 
научно-исследовательскую лабораторию, кото-
рая решала важные задачи в области динамики 
спецсооружений. В 1969 году стал руководителем 
кафедры спецсооружений, а в 1972 году защитил 
доктор скую диссертацию.

В период руководства кафедрой также 
возглавлял ряд важных комплексных научно-
исследовательских работ, неоднократно участвовал 
в организации и проведении крупномасштабных 
испытаний. Является ветераном подразделений 
особого риска.

С 1975 по 1988 год был начальником Высшего 
военного инженерно-технического Краснозна-
менного училища. В это время училище готовило 
кадры для МО СССР, в том числе и для ВМФ. На 
этом посту внес большой вклад в дело совершен-
ствования подготовки высококвалифицирован-
ных военных инженеров. Под его руководством 
реализована большая строительная программа 
по созданию современной учебно-лабораторной 
и научно-экспериментальной базы училища, кото-
рое ныне имеет статус инженерно-технического 
университета.

Н. П. Ваучский работал ведущим научным со-
трудником Военного инженерно-технического 
университета Министерства обороны РФ, где вел 
ответственную научно-исследовательскую темати-
ку по заданию Главного управления специальных 
программ при Президенте РФ, Центрального 
организационно-планового управления МО РФ, 
возглавлял проблемный совет Академии технологи-
ческих наук по комплексному использованию под-
земного пространства Северо-Западного региона 
страны.

Н. П. Ваучский - академик Академии технологи-
ческих наук, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, 
доктор технических наук, профессор.

Награжден орденами Отечественной войны  
I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени, Красной Звезды, орденом Муже-
ства, 10 медалями и рядом медалей иностранных 
государств.

ВАХРУШеВ 
Александр  
Андреевич

(12.09.1903 - 19.05.1945)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в семье безземельного крестьянина 
Тотемского уезда Вологод ской губернии. 

Вскоре семья переезжает в Вологду. Ранняя 
смерть отца и нужда, в которой жила семья, по-
мешали мальчику учиться, закончил только четыре 
класса приходской школы. В 1916 году пошел ра-
ботать в аптекарский магазин. После февральской 
революции работал кочегаром и матросом на па-
роходе в Вологде, на топливном складе железно-
дорожной станции.

В сентябре 1918 года поступил добровольцем в 
15-й Юрьевский стрелковый полк Эстонской диви-
зии. Так началась его служба в Красной Армии. В 
составе полка А. А. Вахрушев участвовал в боях про-
тив англичан и контрреволюционных банд, в январе 
1919 года был ранен. После госпиталя снова отпра-
вился на фронт. К этому времени он стал команди-
ром отделения батальона, который сражался против 
белогвардейцев во главе с Родзянко и Юденичем, 
отстаивал Петроград. После окончания Гражданской 
войны его назначают начальником автопрожектор-
ной станции отдельной прожекторной роты.

В 1925 году командовал взводом отдельного ка-
валерийского эскадрона Забайкальской стрелковой 
дивизии, служил в Нерчинске и Чите.

В 1929 году А. А. Вахрушев участвовал в пода-
влении военного конфликта на Дальнем Востоке в 
качестве политического руководителя эскадрона 
Особой Дальневосточной армии под командовани-
ем В. К. Блюхера.

За храбрость, проявленную в этих боях, награж-
ден наганом с именной надписью и грамотой «За 
Джалайнорскую операцию».

В 1939 году, во время финской войны, Вахрушев 
был командиром разведывательного батальона, 
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который первым пошел на штурм линии Маннер-
гейма. За личную храбрость, проявленную в этих 
боях, награжден орденом Ленина.

По завершении боевых действий направлен в 
Закавказский военный округ помощником коман-
дира бригады по строевой части.

Великая Отечественная война застала его на 
посту командира танкового полка.

В феврале 1942 года ему присвоено звание под-
полковника, а в августе он получает назначение на 
Калинин ский фронт заместителем командующего 
армией по автобронетанковым и механизирован-
ным войскам.

Несколько строк из характеристики на под-
полковника Вахрушева от 27 октября 1942 года:  
«В период наступательных действий... показал себя 
только с хорошей стороны, все время был непосред-
ственно на передовой линии, руководил войсками и 
правильно направлял части на выполнение боевых 
задач, в обстановке разбирается быстро, в бою 
не теряется. Волевой, энергичный, инициативный 
командир, требователен к себе и подчиненным».

В ноябре 1943 года полковник А. А. Вахрушев 
назначается командующим бронетанковыми и 
механизированными войсками армии.

В феврале 1945 года награжден вторым орде-
ном Ленина, в апреле - орденом Суворова II сте-
пени. Ему было присвоено звание генерал-майора 
танковых войск.

Умер и похоронен в Бресте.

ВеДеНИЧеВ 
Нил  
Григорьевич

(1911 - 11.1970)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне недалеко от поселка Чёбсара 
Вологодской губернии, ныне - Шекснинский район 
Вологод ской области. 

В пятнадцать лет вступил в комсомол. Был се-
кретарем сельской ячейки, а затем - секретарем 
волостного комитета РКСМ в Грязовце. По ком-
сомольской путевке уехал учиться на инженера в 
Ленинград. Весной 1932 года по партийной моби-

лизации направлен в Орлов скую бронетанковую 
школу. С той поры его жизнь связана с армией. 
Прошел боевую школу - от командира танка до 
заместителя командующего войсками военного 
округа, от курсанта до генерал-лейтенанта. Впослед-
ствии успешно закончил Бронетанковую академию 
и Военную академию Генерального штаба.

Боевое крещение Н. Г. Веденичев получил в 
Монголии, на реке Халхин-Гол. Командуя нескольки-
ми танковыми экипажами, он во взаимодействии с 
пехотинцами выбил японцев со стратегически важ-
ной сопки Песчаной. За эту операцию в декабре 
1939 года награжден орденом Красного Знамени. 

Великую Отечественную войну он встретил 
уже как опытный командир. В битве под Москвой 
возглавлял штаб 22-й танковой бригады, умело 
организовывая взаимодействие с пехотинцами, 
кавалеристами и артиллеристами.

В сентябре 1942 года, после того, как был 
тяжело ранен командир бригады полковник И. П. 
Ермаков, подполковник Веденичев принял на себя 
командование бригадой.

В феврале 1944 года возглавил штаб 11-го 
гвардейского корпуса. За умелые действия корпуса, 
обеспечившего овладение польским портом Гдыня, 
награжден еще одним орденом Красного Знамени.

В июле 1945 году Н. Г. Веденичеву присвоено 
звание генерал-майора.

В его военной биографии - участие в десятках 
стратегически важных боев за Харьков, Сталин-
град, Курск. Боевой путь пролегал от подступов 
к Москве до Берлина. В дни штурма рейхстага 
его корпус находился на острие атак. За умелые 
действия и проявленные в этих боях мужество и 
героизм Н. Г. Веденичев удостоен ордена Ленина.

За участие в боевых действиях в годы Великой 
Отечественной войны Н. Г. Веденичев также на-
гражден орденами Кутузова II степени и Отече-
ственной войны I степени, а его 22-я танковая 
бригада стала 4-й гвардей ской. 

После войны еще 17 лет служил в Вооруженных 
Силах. Но, даже выйдя в отставку, боевой генерал 
оставался в строю: много лет, до самой кончины, 
он возглавлял Белорусский штаб похода по ме-
стам боевой славы отцов, вел большую военно-
патриотическую работу в Советском комитете 
ветеранов войны.

Его перу принадлежит опубликованная в жур-
нале «Неман» документальная повесть «Над ними 
шумят воды Тиргартена».

Умер и похоронен в Минске. 
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ВелИЧУТИН  
Иван Григорьевич

(30.08.1914 - 12.05.1967)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в деревне Жуковская нынешнего Тар-
ногского района Вологодской области. 

С ноября 1928 по август 1936 года работал 
в деревне Жуковской учителем школы по лик-
видации неграмотности и заведующим школой 
ликбеза в Озерском сельском совете, силовиком 
лесобаржи в Архангельске, оперативным учетчи-
ком Тосненского лесорыбкоопа Ленинградской 
области, комсоргом Пёлыдемского лесопункта 
Тотемского района Вологодской области, инструк-
тором, заведующим отделом и заместителем се-
кретаря Тотемского райкома ВЛКСМ, секретарем 
комитета ВЛКСМ Чуриловской железной дороги 
Вологодской области, инструктором Тотемского 
райисполкома. 

В 1933 году окончил семь классов вечерней не-
полной средней школы, в 1936 году - высшую школу 
при ЦК ВКП(б), в 1938 году - летное отделение шко-
лы пилотов при аэроклубе и школу инструкторов. 

С сентября 1936 по март 1940 года обучался 
во Втором Ленинградском юридическом институте, 
совмещая учебу с работой в качестве секретаря 
Смольнинского райкома ВЛКСМ и помощника на-
чальника политотдела по комсомолу Ленинградско-
го окружного военно-строительного управления. 
Окончил 4 курса и поступил в Военно-юридическую 
академию в Москве. 

С июня 1941 по 22 мая 1944 года проходил 
службу в должностях военного следователя воен-
ной прокуратуры и помощника военного прокурора 
Черноморского флота. 

20 марта 1942 года И. Г. Величутину присвое-
но воинское звание «военный юрист 3 ранга», 24 
февраля 1943 года - «капитан юстиции». 22 мая 
1944 года он назначен заместителем военного про-
курора ВВС Черноморского флота.  В октябре 1944 
года присвоено воинское звание «майор юстиции».

В 1942 году в составе Черноморского флота 
участвовал в боях за Керчь, был ранен.

После окончания Великой Отечественной войны 
проходил службу на должностях военного проку-
рора ВВС Северного флота, прокурора ВВС 5-го 
Военно-Морского флота,  54-й Воздушной армии. 

22 февраля 1949 года ему присвоено воинское 
звание «подполковник юстиции». 

В последующем занимал посты военного про-
курора ВВС Московского военного округа, 24-й 
гвардейской механизированной армии. 

21 сентября 1953 года присвоено звание «пол-
ковник юстиции». 

В период с февраля 1957 по август 1958 года 
был военным прокурором Воздушной армии Группы 
советских войск в Германии.

Затем - военный прокурор Балтийского флота, 
военный прокурор Московского округа ПВО. 

8 августа 1963 года освобожден от должности в 
связи с переходом на службу в Комитет партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР на должность главного военного 
инспектора. 

В 1964 году присвоено звание «генерал-майор 
юстиции».

Награжден орденами Красной Звезды,  Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» 
и другими. 

Умер и похоронен в Москве.

ВеРеЩАГИН 
Александр  
Васильевич 

(22.05.1850 - 10.02.1909)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пертовка (ныне Череповец-
кий район Вологодской области). Сын предводителя 
дворянства города Череповца, брат художника  
В. В. Верещагина.

Окончил Вологодскую гимназию, затем Нико-
лаевское кавалерийское училище в Петербурге 
(1873), откуда был выпущен офицером в Бугский 
уланский полк. Участник русско-турецкой войны, где 
был ординарцем М. Д. Скобелева. При штурме Плев-
ны ранен в ногу, награжден золотым оружием. По 
окончании войны остался в Болгарии, был избран 
почетным гражданином города Севлиево. Затем 
служил на Кавказе, участвовал в Ахалтекинской 
экспедиции русских войск. В 1881 уехал в Париж, 
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где вскоре вышел в отставку в чине полковника. 
Помогал брату в организации выставок в Европе. 

Вернувшись в Россию в 1883 году, посту-
пил на службу в Министерство финансов. В 
1899 году вернулся на военную службу (офицер 
для особых поручений при военном министре  
А. Н. Куропаткине), служил на Дальнем Востоке. 

В 1906 году вышел в отставку в чине генерал-
майора.

Покончил жизнь самоубийством. 
Перу А. В. Верещагина принадлежит ряд во-

енных рассказов, которые еще при жизни автора 
издавались и публиковались в различных периоди-
ческих изданиях. Его военные рассказы, для кото-
рых характерно незамысловатое, но увлекательное 
повествование, были замечены Л. Н. Толстым: 
«Это именно тот художественный историк войны, 
которого не было - поэтический и правдивый... Это 
не художник, а лучше, - трезвый, умный и прав-
дивый человек, который много пережил и умеет 
рассказать хорошо то, и только то, что он видел и 
чувствовал. А это ужасно редко».

ВеРеЩАГИН  
Николай Васильевич 

(04.12.1744 - 20.05.1807)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде. 
Рано потерял отца. Бедственное положение 

семьи и стремление получить образование за-
ставили мальчика в 1756 году буквально пешком 
отправиться из Вологды в Санкт-Петербург и по-
ступить в артиллерийскую школу. Его успехи в 
математических и военных науках были замечены. 
В 1763 году, когда школа была преобразована в 
артиллерийский инженерный корпус, его произвели 
в штык-юнкера и оставили при корпусе для препо-
давания математики и военных наук. За короткое 
время молодой ученый стал широко известен в 
научных кругах и в высших сословиях столицы. На 
его лекции приезжали знатные вельможи и даже 
императрица Екатерина II, которая вскоре пожало-
вала Верещагину тысячу душ крестьян «в вечное и 
потомственное владение».

Под его руководством приобрели познания в 
математике и военных науках знаменитые россий-

ские полководцы, в частности князь М. И. Кутузов-
Смоленский, известные математики.

В 1793 году он был приглашен преподавателем к 
великим князьям Александру Павловичу и Констан-
тину Павловичу - внукам Екатерины II. 

В июне 1796 года Н. В. Верещагин был произ-
веден в генерал-майоры.

В первые дни своего царствования импера-
тор Павел I, выразив признательность заслугам 
Верещагина, наградил его орденом Святой Анны 
первого класса.

В октябре 1797 он был уволен со службы по 
собственной просьбе и остаток жизни посвятил 
своей семье.

Умер и похоронен при церкви Казанской Божией 
Матери в Тоснен ском Яму, в 60 верстах от Санкт-
Петербурга.

Кроме математических и военных наук Н. В. Вере-
щагин занимался естественными науками, историей 
и философией, владел французским, немецким, 
итальянским и латинским языками. Это позволяло 
ему быть в курсе развития и достижений научной 
мысли в Европе. Он первым в России начал препо-
давать аналитическую геометрию. Ему принадлежит 
трехтомный труд «Математические предложения об 
употреблении алгебры во всех частях прямолинейной 
геометрии, логарифмах, тригонометрии плоской и 
сферической», множество научных статей.

ВеХИН 
Григорий  
Иванович

(05.01.1901 - 30.12.1989)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в деревне Ерово Кондуш ской волости 
Вытегорского уезда (ныне Вытегорский район 
Вологод ской области) в крестьянской семье.

Проучившись пять лет в школе, тринадцатилет-
ний подросток в связи со смертью отца вынужден 
был пойти работать, нанявшись на пароход. 

В 1919 году вступил в ряды Красной Армии. 
Рядовым в лыжных и разведывательных частях 
участвовал в боях против Юденича и белофиннов. 
За этим последовала служба в ВЧК.
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В 1922 году окончил курсы во Пскове и стал 
красным командиром. 

До 1937 года занимал должности командира 
роты, батальона, отдельного разведывательного 
дивизиона, начальника разведки дивизии и коман-
дира полка.

В 1933 году, после окончания курсов усовершен-
ствования в Москве, продолжает учебу в качестве 
курсанта заочного отделения Военной академии 
им. М. В. Фрунзе.

В 1939 - 1940 годах в должности начальника 
штаба дивизии участвует в боях с белофиннами. За 
умелое руководство войсками и личное мужество 
его награждают орденом Красного Знамени. 

К началу Великой Отечественной войны Г. И. 
Вехин служил в одной из пограничных частей на 
рубеже с Восточной Пруссией. В первый же день 
войны погиб командир дивизии, и Вехин принял 
на себя командование. Ведя беспрерывные бои, 
дивизия дошла до Пскова, где соединилась с совет-
скими войсками. В ходе дальнейших боев дивизии 
не раз пришлось отступать. Дойдя до Ленинграда, 
она заняла оборону.

Вспоминая это время, Вехин писал: «Сравнивая 
все бои оборонительных и наступательных опера-
ций, в которых участвовал на протяжении четырех 
лет войны, бои за Ленинград были в полном смысле 
военной эпопеей».

В боях за Ленинград он был ранен и трижды 
тяжело контужен.

В феврале 1943 года Г. И. Вехину присвоено 
звание генерал-майора. В это время дивизия под 
его командованием вела бои за освобождение 
Украины.

В декабре 1944 года развертывалось грандиоз-
ное наступление на территории Восточной Европы, 
занятой врагом. Вместе с частями соседних армий 
дивизия генерала Вехина завершила очистку со-
ветской территории от фашистов, принимала уча-
стие в освобождении Польши, штурме Берлина и 
освобождении Праги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 мая 1945 года гвардии генерал-майору Г. И. 
Вехину присвоено звание Героя Советского Союза.

За умелое руководство войсками в годы Вели-
кой Отечественной войны он награжден тремя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова II степени, орде-
ном Отечественной войны I степени, орденом 
«Боевой крест» Чехословацкой Республики и 
медалями.

В 1947 году его направили в Академию Гене-

рального штаба. Однако здоровье не позволило ему 
закончить учебу, и в конце 1948 года Г. И. Вехин 
вышел в отставку, жил в городе Херсоне.

ВИНоГРАДоВ 
Алексей  
Яковлевич

(09.03.1917 - 08.06.2003)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Грязовце Вологодской губер-
нии. Окончил семилетнюю школу, два курса технику-
ма. В октябре 1935 года поступил в Ленинградское 
Краснознаменное артиллерийское училище. В 1938 
году стал лейтенантом. 

Великую Отечественную войну встретил в звании 
старшего лейтенанта. Служил в 3-м Ленинградском 
артиллерийском училище. В 1943 - 1944 годах - в 
артиллерийском полку 1-го Украинского фронта. 
А. Я. Виноградову присвоено звание майора. 
До апреля 1945 он являлся начальником штаба  
1-й артиллерийской гаубичной бригады.

После окончания Великой Отечественной войны 
продолжил военную службу в Прикаспийском во-
енном округе.

В 1951 году был главным артиллерийским со-
ветником советских войск в Румынии.

В 1964 - 1973 годах - начальник Сумского ар-
тиллерийского училища.

Уволен из армии в 1973 году.
Скончался и похоронен в Санкт-Петербурге.
Награжден тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Богдана Хмельницкого, Отечественной 
войны I и II степени, медалями. 
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ВИНоГРАДоВ 
юрий  
Александрович

(20.01.1953)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННИХ ВойСК

Родился в деревне Дьяконово Череповецкого 
района Вологодской области.

В 1970 году окончил Мусорскую среднюю 
школу. В 1974 году - Ленинградское высшее 
общевойсковое командное училище им. С. М. 
Кирова, в 1987 году - Военную академию им.  
М. В. Фрунзе, в последующем - курсы «Выстрел» 
(2000 год) и курсы руководящего состава мини-
стерств и ведомств РФ Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации (2003 год). 

После окончания училища служил на командных 
должностях в Московском, Забайкальском воен-
ных округах. После окончания Военной академии 
им. М. В. Фрунзе преподавал на кафедре тактики 
Харьковского гвардейского высшего танкового 
команд ного училища. 

С октября 1996 года занимал различные долж-
ности в оперативном управлении Главного штаба 
внутренних войск МВД России. Последняя долж-
ность - заместитель начальника управления.

С декабря 1996 по август 2005 года неоднократ-
но участвовал в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики, в октябре 2005 года - в 
ликвидации бандформирования в городе Нальчик 
Кабардино-Балкар ской Республики. 

Награжден орденом Мужества, медалью «За 
боевые заслуги», наградным огнестрельным оружи-
ем министра внутренних дел, 11 ведомственными 
и юбилейными медалями.

ВИРЯЧеВ 
Николай  
Тихонович 

(23.03.1907 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в дереревне Кузьминское Займище 
Устюженского уезда (ныне Вологодской области). 
В разгар Гражданской войны на Севере окончил 
Забелинскую школу I ступени, затем Красноборскую 
школу-семилетку и профтехшколу-коммуну. 

В 1925 году Николай Вирячев уезжает на учебу 
в Великоустюгскую совпартшколу, после окончания 
которой два года работает секретарем Котласского 
райкома ВЛКСМ. В 1929 году добровольно вступает 
в ряды Красной Армии. Постоянное стремление 
к знаниям привело его в авиационный институт, 
который успешно окончил в 1933 году.

Участник боев с белофиннами. В годы Великой 
Отечественной войны на фронте с первого и до по-
следнего залпа. 5 ноября 1944 года ему присвоено 
звание генерал-майора авиационно-инженерной 
службы.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, 
орденом Отечественной войны I степени, тремя 
орденами Красной Звезды и многими медалями.

После выхода в отставку в 1957 году работал 
ведущим инженером на одном из предприятий в 
Москве, откуда и ушел на заслуженный отдых.

ВлАДИмИРоВ  
Вонифатий  
Владимирович 

(12.1898 - 08.1941)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Устюжне (ныне Вологодская 
область) в большой бедной семье.
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Лет с десяти начал помогать родителям, рабо-
тая летом у местного купца. В 1914 году окончил 
церковно приходскую школу, а еще через три года, 
в 1917 году - шесть классов городской гимназии. 
После окончания гимназии молодой человек устро-
ился рассыльным и переписчиком в Устюженское 
казначейство. В декабре того же года уже значился 
делопроизводителем в финансовом отделе.

В июне 1918 года ушел добровольцем в Красную 
Армию. В составе Петроградского рабочего полка, 
вначале красноармейцем, потом - военкомом ба-
тареи и дивизиона, участвовал во многих боях с 
белогвардейцами и иностранными интервентами.

В 1919 году В. В. Владимиров направлен на 
подавление мятежа контр революционных банд в 
Устю жен ском районе. Здесь он некоторое время 
возглавлял уездную комиссию по борьбе с банди-
тизмом.

В 1920 - 1921 годах был слушателем Высшей 
артиллерийской школы комсостава РККА и с от-
рядом курсантов принимал участие в подавлении 
кронштадтского мятежа.

В 1931 году окончил артиллерий ские курсы усо-
вершенствования комсостава, а через два года 
направлен преподавателем тактики на артиллерий-
ские курсы командного состава при Артиллерийской 
академии имени Ф. Э. Дзержинского. Здесь он 
работал до 1938 года. В 1936 году ему было при-
своено воинское звание майора, два года спустя 
он уже подполковник и командир артиллерий ского 
полка.

В 1940 году В. В. Владимирову  присваивают 
звание генерал-майора артиллерии. Вскоре вновь 
следует назначение на преподавательскую работу: 
на должность старшего преподавателя кафедры 
тактики командирского факультета Артиллерийской 
академии имени Ф. Э. Дзержинского. Ему была 
присвоена ученая степень кандидата военных 
наук, а в 1941 году - доцента по кафедре тактики 
наземной артиллерии.

Он уже практически подготовил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора наук, но 
защитить ее не удалось: 22 июня 1941 года  
В. В. Владимиров ушел на фронт, где получил на-
значение на должность начальника артиллерии 
Киевского Особого военного округа.

Во время жестоких боев в районе Перемышля 
В. В. Владимиров был тяжело ранен. Госпиталь, в 
котором он находился, попал в окружение врага. 
Владимиров собрал под своим командованием 
бойцов из разбитых частей и стал с боями про-
биваться к Днепру. Здесь, на берегу Днепра, он 

и погиб, здесь же боевые друзья его похоронили. 
Официально был исключен из списков личного со-
става Вооруженных Сил как пропавший без вести 
в августе 1941 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 мая 1965 года посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ВойТеНКоВ  
Николай  
Станиславович

(о3.01.1956)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в деревне Новые Рассохи Гомельской 
области. 

В 1984 году окончил Вологодский государствен-
ный педагогический институт. 

С 1984 по 1989 год занимал долж ности оперу-
полномоченного, старшего оперуполномоченного, 
начальника отделения БХСС отдела внутренних дел 
Индустриального района города Череповца.

В январе 1989 года был назначен начальником 
отделения по борьбе с организованной преступно-
стью отдела БХСС УВД Череповецкого гориспол-
кома. В июле того же года возглавил партийный 
комитет УВД Череповецкого горисполкома.

В период 1990 - 1993 годов работал сначала 
в должности начальника 6-го отделения, а затем 
- начальника оперативно-розыскного отдела УВД 
Череповецкого горисполкома. 

В последующие три года занимал пост начальни-
ка отдела по борьбе с организованной преступно-
стью по городу Череповцу и Череповецкому району.

В 1996 - 1998 годах возглавлял межрайонный 
отдел по борьбе с организованной преступностью, 
дислоцировавшийся в городе Череповце.

В дальнейшем работал в должности заместителя 
начальника УВД Череповца, совмещая эту долж-
ность с должностью начальника отдела кадров и 
начальника криминальной милиции УВД Череповца.

В декабре 2001 года откомандирован в рас-
поряжение ГУВД Москов ской области, где занял 
пост начальника УСБ ГУВД Московской области.

С 2002  по 2011 год - заместитель начальника 



39

ГУВД Московской области - начальник управления 
по работе с личным составом.

Звание «генерал-майор полиции» присвоено в 
2011 году.

В апреле 2011 года вышел в отставку.
В настоящее время проживает в Москве.

ВоРКоВ 
Сергей  
Степанович 

(13.08.1911 - 27.03.1987)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в селе Лальск Великоустюгского уезда 
Вологодской губернии (ныне Кировской области). 

Окончил семилетнюю школу и поступил в Вели-
коустюгский речной техникум. После учебы работал 
по специальности в Архангельске, затем в Печор-
ском речном пароходстве. 

В 1933 году С. С. Воркова призвали на флот. 
В 1935 году после окончания в Кронштадте 

курсов ускоренной подготовки командного состава 
Балтийского флота в звании лейтенанта он был 
направлен для прохождения службы на Черномор-
ский флот.

С 1940 по 1944 год С. С. Ворков был команди-
ром гвардейского эсминца «Сообразительный», в 
1944 - 1945 годах - командиром первого дивизиона 
эскадренных миноносцев - командиром соедине-
ния.

Именно на миноносце «Сообразительный» эки-
паж под руководством С. С. Воркова принял бой в 
первые дни войны, когда начались налеты немец-
кой авиации на Севастополь.

«История корабля поразила меня, - пишет в сво-
ей книге «Севастополь ская хроника» о миноносце 
писатель Петр Сажин. - Трудно поверить, что ми-
ноносец прошел всю войну без единой потери - на 
«Сообразительном» не было ни одного убитого, ни 
одного раненого. А ведь он не стоял у стенки при-
чала, а непрерывно находился в море в боевых 
походах.

За годы войны в жесточайших боях кораблем 
было пройдено 63 тысячи миль, совершено 218 
боевых походов в замкнутом бассейне Черного 

моря. Расстояние, пройденное миноносцем «Сооб-
разительный», равно трем окружностям земного 
шара по экватору...». 

С. В. Ворков участвовал в разгроме немецкого 
и румынского флотов.

В 1950 году с отличием окончил Военно-морскую 
академию. В последующие пять лет командовал 
бригадой крейсеров на Черном море.

С августа 1954 года был начальником штаба 
- заместителем командующего Беломорской воен-
ной флотилии. С ноября 1956 - начальник штаба 
- заместитель командующего Кольской флотилии. 
С января 1959 по октябрь 1961 - старший уполно-
моченный Балтийской группы госприемки кораблей 
ВМФ. Затем занимался научно-исследовательской 
и педагогической работой в Ленинграде.

С января 1969 года в запасе.
Автор более двухсот научных, исторических и 

литературных работ. Изданы книги «Ложусь на 
боевой курс», «Флаги на гафеле», «Мили мужества». 
Входил в бюро писателей-маринистов Ленинграда. 
Кандидат военно-морских наук.

Имеет 17 правительственных наград, в том чис-
ле три ордена Красного Знамени, орден Нахимова 
II степени, два ордена Отечественной войны I и II 
степени, орден Красной Звезды.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга.

ВоРоБЬеВ  
Сергей  
Ильич

(03.07.1895 - 17.09.1983)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Претиха (ныне Усть-Кубинский 
район Вологодской области). 

Как и многие жители села, его отец Илья Ефимо-
вич занимался плотницким делом. «Бочки, кадушки 
ладили... А еще отец дровни и сани делал. Меня 
готовил себе на смену», - вспоминал С. И. Воробьев.

Однако жизнь распорядилась иначе. По воспо-
минаниям С. И. Воробьева, он «выпросился в двух-
классное училище, где учителей для школ народной 
грамотности готовили». Потом отец отправил его в 
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Архангельск, к брату Андрею, который тогда плот-
ничал в учительской семинарии. Благодаря помощи 
брата С. И. Воробьев окончил учительские курсы.

Стать учителем помешала Первая мировая вой-
на: в 1914 году он был направлен в Лугу, в учебную 
команду вольноопределяющихся артиллеристов. 
Участвовал в Брусиловском прорыве, дважды был 
ранен и контужен. Полный Георгиевский кавалер.

После революции командовал артиллерийской ба-
тареей 44-й дивизии Н. А. Щорса. Встречался с С. М. 
Буденным и К. Е. Ворошиловым, которые за успешное 
выполнение боевых задач отметили его подарками: 
Буденный подарил часы, Ворошилов - боевого коня. 

За год «мирной передышки» побывал на родине: 
в Кадникове его приняли в члены РКП(б) и поручи-
ли создать партийную ячейку в Верхне-Раменской 
волости. Но через год, в 1923, снова оказался в 
армии. С этого времени его жизнь была связана с 
Военно-Мор ским Флотом.

Более десяти лет служил в Кронштадте: воен-
ным комиссаром первой артиллерийской бригады, 
командиром третьей артиллерийской бригады, 
помощником начальника артиллерии и крепости 
Кронштадт. В 1933 - 1938 - командир и комиссар 
Ижорского укрепрайона, помощник командующего 
Балтийским флотом по материальному обеспече-
нию и строительству. Под его руководством на 
южном берегу Фин ского залива восстановлены 
форты береговой обороны Балтийского моря, где 
появились новейшие артиллерийские установки, 
проложены железнодорожные пути для передвиж-
ных батарей, оборудованы аэродромы с посадкой 
самолетов на грунт и на воду. В этот период С. И. 
Воробьев закончил курсы усовершенствования 
командного состава, затем - курсы начсостава при 
Военно-морской академии в Ленинграде. 

С 1938 - начальник управления снабжения Нар-
комата ВМФ. С 1940 - начальник Главного управ-
ления портов ВМФ. С 1942 - заместитель наркома 
ВМФ. Генерал-полковник береговой службы (1944). 
С 1946 - начальник тыла ВМФ. 

С марта 1947 года - в распоряжении главкома 
ВМС, с января 1948 года в отставке.

Народный комиссар Военно-Морского Флота  
Н. Г. Кузнецов в своей книге «Курсом к победе» пи-
сал: «Тылом Военно-Морского Флота всю войну ко-
мандовал генерал-полковник С. И. Воробьев (он был 
моим заместителем по тылу). Отличался Воробьев 
необычной добротой и мягкостью и одновременно 
большой требовательностью. Я порой удивлялся, 
как в нем уживаются такие противоположные каче-
ства. Он не щадил ни себя, ни своих сослуживцев, 

требуя от них точного выполнения задания. Это был 
человек, безгранично преданный своей работе. Я 
не припомню ни одного случая, чтобы у Воробьева 
были срывы в обеспечении флотов».

Награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденом Ушакова I степени, медалями и 
именным оружием. 

Умер и похоронен в Москве.

ВоРоНоВ  
Василий  
Федорович

(1905 - 20.03.1963)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Муравьевская Кирилловского 
уезда Вологодской губернии в крестьянской семье.

Начинал свой трудовой путь каменщиком на 
стройке. В 1924 году В. Ф. Воронов по специаль-
ному комсомольскому набору призван на военную 
службу. Через несколько лет его направляют в авиа-
ционное училище, которое окончил в 1932 году. В 
1937 году заканчивает учебу в Военно-воздушной 
академии им. Н. Е. Жуков ского и получает направ-
ление в ВВС Закавказского военного округа. 

К началу Великой Отечественной войны он уже 
командует эскадрильей.

В апреле 1943 года полковник Воронов назна-
чается начальником разведотдела 4-й воздушной 
армии. Командующий этой армией, впоследствии 
Главный маршал авиации Советского Союза,  
К. А. Вершинин в своей книге «4-я воздушная армия в 
Великой Отечественной войне» прослеживает боевой 
путь соединения от Северного Кавказа через Харьков, 
Минск, Варшаву до Берлина. Всякий раз перед масси-
рованным авиационным ударом по войскам противни-
ка проводилась серьезная предварительная разведка.

После Великой Отечественной войны В. Ф. Воро-
нов занимал должность начальника штаба армии.

Генерал-майор Воронов награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны I степени, Суворова и 
Кутузова, тремя орденами Красной Звезды.

Похоронен в Ленинграде.
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ВоСКРеСеНСКИй 
Иван  
Никанорович 

(21.08.1862 - 1943)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Дементьево Череповецкого уез-
да Новгородской губернии (ныне Череповецкий 
район Вологод ской области) в семье приходского 
священника.

В 1879 году закончил Череповецкое реальное 
училище, где, как особо одаренный, учился на 
казенный счет. Затем поступил в Техническое 
училище Морского ведомства имени Николая I в 
Кронштадте, которое окончил в 1883 году. В 1888 
он заканчивает Военно-морскую академию по ме-
ханическому отделению. 

В 1892 году И. Н. Воскресенский был коман-
дирован в Англию для наблюдения за изготов-
лением механизмов для эскадренного броне-
носца «Петропавловск» и миноносца «Сокол».  
С 1895 года служил главным механиком на Ижор-
ском заводе, затем - помощником начальника, а с 
1908 - начальником завода. 

Это был период активной работы по возрожде-
нию российского военно-морского флота, и вклад 
в нее И. Н. Воскресенского как крупного ученого 
и руководителя предприятия, несомненно, зна-
чителен. Им на качественно новую ступень было 
поднято производство брони, налажено производ-
ство цельных труб, введен коммерческий режим 
(хозрасчет) вместо казенного.

В 1910 году произведен в генерал-майоры, в 
1913 - в генерал-лейтенанты. 

С 1904 года преподавал на кораблестроитель-
ном факультете Санкт-Петербургского политех-
нического института имени Петра Великого, где 
читал курсы морской технологии и вспомогательных 
механизмов. 

В феврале 1918 года он становится сотрудником 
Наркомата по мор ским делам, работает в Москве в 
Совете военной промышленности ВСНХ. В период 
с 1920 по 1929 год преподавал в Военно-морской 
академии. 

В 1930 году в созданном Ленин градском ко-
раблестроительном институте он занимается сна-

чала организацией, а затем руководит четырьмя 
кафедрами: общей технологии, технологии судо-
строения, технологии судового машиностроения и 
организации заводского хозяйства.

Педагогическая деятельность сочеталась с 
научно-исследовательской и практической рабо-
той: с 1923 года он работал в Регистре СССР, был 
председателем технического совета, работал в 
научно-исследовательском институте. В последние 
годы жизни работал над проблемами судовой 
коррозии и исследованием причин разрушения 
судовых винтов.

Автор ряда работ в области технологии судо-
строения и судового машиностроения («Технология 
судостроительных и машиностроительных мате-
риалов», «Коррозия судов»). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР.

Память о профессоре И. Н. Воскресенском 
увековечена в названии теплохода «Иван Воскре-
сенский».

ВоСТРоВ 
Владимир  
Андреевич

(20.08.1929 - 29.05.2006)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Тимонинское Сокольского 
района Вологодской области в крестьянской семье.

В 1948 году поступил в Череповецкое военное 
пехотное училище, которое окончил в 1951 году, 
после чего служил на различных командных долж-
ностях. 

В 60-е годы служил в Заполярье. Затем командо-
вал 39-й мотострелковой дивизией 8-й Гвардейской 
общевойсковой армии.

С 1973 по 1976 год служил в Группе советских 
войск в Германии.

С 1984 по 1986 - командующий Сибирским во-
енным округом.

С 1986 по 1988 был главным военным советни-
ком вооруженных сил Демократической Республики 
Афганистан.

С 1988 года В. А. Востров - начальник Главного 
управления вузов Министерства обороны СССР.



42

В 1990 году уволен в отставку.
За время службы награжден орденами Тру-

дового Красного Знамени, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, многочислен-
ными медалями СССР и рядом наград иностранных 
государств.

Похоронен в Москве.

ВУРГАФТ 
Александр  
Алексеевич

(1905 - 02.11.1947)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Одессе в семье конторщика.
В 1917 году окончил четырехклассное городское 

училище, затем - два класса частной гимназии, 
школьно-библиотечные курсы. С 1925 по 1928 
год учился в кавалерийской школе РККА в Твери, 
в 1936 - 1939 годах - в Военной академии РККА 
им. М. В. Фрунзе.

В РККА с 1920 года: начинал службу рядовым 
123-й бригады 41-й стрелковой дивизии. Позже 
был старшиной команды разведчиков, служил в  
кавалерийском полку 44-й стрелковой дивизии в 
Волынской губернии.

В органах ОГПУ - НКВД - МВД с 1923 года. 
Занимал ряд командных должностей в погранич-
ных формированиях ОГПУ в различных регионах 
страны.

В годы Великой Отечественной войны был на-
чальником Управления военного снабжения НКВД 
СССР, членом оперативной группы по формирова-
нию 15-й стрелковой дивизии НКВД, заместителем 
начальника ГУПВИ НКВД СССР. После окончания 
войны возглавлял Главное управление военного 
снабжения НКВД - МВД СССР.

В период с 13 декабря 1946 по ноябрь 1947 
года А. А. Вургафт занимал должность начальника 
Управления военного снабжения войск МВД Во-
логодского округа.

Награжден двумя орденами Красной Звезды и дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова  
II степени, знаком «Заслуженный работник НКВД», 
медалью «ХХ лет РККА».

ГАлКИН 
лев  
Федорович

(13.02.1908 - 21.12.1961)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Гари Дмитровского уезда Мо-
сковской губернии.

В 1925 году окончил школу в городе Корчеве. 
До 1932 года работал на стекольных предприяти-
ях и в Московском научно-исследовательском 
физико-химическом институте. В 1929 году посту-
пил на вечернее отделение Московского химико-
технологического института.

В 1932 году направлен на учебу в Центральную 
школу ОГПУ, после окончания которой Л. Ф. Гал-
кин работал в Экономическом управлении ОГПУ 
в Москве. В 1938 году его направили на работу 
заместителем начальника Управления НКВД по 
Вологодской области. В 1942 году последовало 
назначение начальником УНКВД по Вологод ской 
области.

Под руководством Л. Ф. Галкина в период Вели-
кой Отечественной войны в области проводились 
мероприятия по борьбе с немецкими и фин скими 
разведывательно-диверсионными группами, а 
также ряд успешных оперативных радиоигр с 
немецкой разведкой по дезинформации немец-
кого командования: за 1942 год радисты абвера 
получили из Вологды 500 ложных донесений, 
содержащих дезинформацию стратегического 
характера.

С февраля 1945 по август 1950 года Л. Ф. 
Галкин занимал пост министра государственной 
безопасности Туркменской ССР. В 1950 - 1952 
годах возглавлял Управление МГБ по Курской об-
ласти, с марта 1952 года по 1960 - Управление 
МГБ - МВД - КГБ по Хабаровскому краю.

Звание «генерал-майор» присвоено в 1956 году.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Награжден знаком «Почетный сотрудник госбе-

зопасности», орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
рядом других государственных и ведомственных 
наград.
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ГеоРГИеВСКИй  
Петр  
Константинович

(03.07.1902 - 22.11.1984)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Заробозерье Погорельской 
волости Белозерского уезда (ныне Белозерский 
район Вологодской области) в семье священника.

В 14 лет начал работать на лесосплаве и ле-
созаготовках.

В 1919 году вступил в Красную Армию, воевал 
на Петроградском фронте. Вернувшись на роди-
ну, недолгое время работал секретарем уездного 
комитета комсомола. С 1922 по 1926 год служил 
на линкоре «Марат» на Балтийском флоте. После 
демобилизации работал в Ленинграде, учился: 
сначала на рабфаке, а затем заочно в политех-
ническом институте. После окончания учебы с 
1935 по 1937 год участвовал в строительстве 
канала имени Москвы.

С сентября 1940 года в должности главного 
инженера руководил строительством комплекса 
авиационных заводов неподалеку от Куйбышева. 
Первый штурмовик Ил-2 на новом предприятии 
был выпущен 10 декабря 1941 года.

В 1942 году П. К. Георгиевского перевели 
в Челябинск. Здесь он работал заместителем 
генерал-инженера Управления строительства 
Челябметаллургстроя и проявил себя как талант-
ливый инженер-строитель. На одном из заводов 
комплекса было освоено производство лучшей в 
мире брони для танков.

С октября 1944 года П. К. Георгиевский ра-
ботал заместителем начальника Главного управ-
ления промышленного строительства МВД СССР.

В декабре 1952 года был назначен замести-
телем министра внутренних дел СССР. В этом ка-
честве курировал работу нескольких ГУЛАГовских 
управлений: Гидропроекта, Главгидроволгобалт-
строя, Сталинградгидро строя, Куйбышевгидро-
строя и Средазгидростроя. 

После смерти И. В. Сталина был смещен с поста 
заместителя министра и вновь назначен на долж-
ность заместителя начальника Главпром строя 
МВД СССР. С 1955 года - начальник главка, с 1964 

- заместитель, а в 1979 - 1982 годах - помощник 
министра среднего машиностроения СССР.

Принимал непосредственное участие в про-
ектировании и строительстве первой атомной 
электростанции в городе Обнинске.

В 1949 году П. К. Георгиевскому присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Дваж-
ды - в 1951 и 1977 годах - удостаивался звания 
лауреата Государственной премии. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, четырьмя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом Красной Звезды 
и орденом «Знак Почета».

ГИЗУНоВ
Сергей  
Александрович

(18.10.1956)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Ленинграде. Большую часть 
детства провел в деревне Крапивино Кирилловско-
го района Вологодской области.

По окончании специализированной математиче-
ской школы в 1974 году поступил в Краснознамен-
ную высшую школу КГБ СССР.

После окончания Высшей школы КГБ в 1979 
году был направлен для прохождения военной 
службы в Министерство обороны СССР в воинскую 
часть в городе Москве.

Службу проходил на должностях: помощник на-
чальника, старший помощник начальника отдела, 
заместитель начальника отдела, заместитель коман-
дира воинской части по научно-исследовательской 
работе, заместитель командира воинской части. С 
2001 по 2008 год - командир воинской части. В 2008 
году назначен на должность заместителя начальника 
Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Кандидат физико-математических наук с 1992 
года. Доктор технических наук с 1998 года. Про-
фессор с 2004 года.

12 декабря 2012 года присвоено воинское зва-
ние «генерал-лейтенант».

Награжден орденом Александра Невского, ор-
деном «За военные заслуги», медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За отвагу», орденом Мужества.
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ГИллеНШмИДТ фон
Яков  
Федорович

(21.10.1870 - 04.1918)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Грязовецком уезде Вологодской 
губернии. Дворянин. Окончил Пажеский корпус 
в 1890 году, был выпущен подпоручиком в 1-ю 
конно-артиллерийскую батарею. В 1891 с тем же 
чином переведен в гвардию. 

Чины: штабс-капитан (1898), капитан (1902) , 
полковник (1903), генерал-майор (1912), генерал-
майор Свиты с 1913 года, генерал-лейтенант (1915). 

С 1895 года адъютант, затем командир батареи 
гвардейской конно-артиллерийской бригады.

В должности командира дивизиона Терско-
Кубанского конного полка в составе вновь сформи-
рованной Кавказской конной бригады участвовал в 
русско-японской войне. Был награжден нескольки-
ми орденами. За Хайченский набег в феврале 1906 
года удостоен ордена Святого Георгия IV степени. 
С 14 января 1906 года -  командир Кавказского 
запасного кавалерийского дивизиона, с июля -  
44-го Нижегородского драгунского полка. Награж-
ден Золотым оружием с надписью «За храбрость».

В 1912 году - командир 1-й бригады Кавказской ка-
валерийской дивизии. 8 июня назначен командиром 
лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. 

В 1914 назначен командиром лейб-гвардии 
Конной артиллерии, во главе которой вступил в 
Первую мировую войну.

С 29 сентября 1914 года - командующий 3-й 
Донской казачьей, а с 11 октября - 2-й гвардейской 
кавалерийской дивизией. В мае 1915 назначен 
командиром 4-го кавалерийского корпуса. В янва-
ре 1918  сдал командование А. П. Богаевскому и 
присоединился к Добровольческой армии. Участник 
1-го Кубанского похода Добровольческой армии. В 
апреле 1918 года при отступлении армии от Ека-
теринодара покинул ее с небольшим отрядом, в 
колонии Гначбау попал в окружение и при попытке 
прорыва в апреле 1918 года погиб.

Награжден орденами Св. Анны III, II, I степеней, 
Св. Станислава II и I степеней, Св. Владимира IV и 
III степеней, Св. Георгия IV степени.

ГлАЗКоВ  
михаил  
Николаевич  

(18.01.1970)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в городе Омске. Учился в средней 
школе № 109, поступил в Омский государственный 
университет имени Ф. М. Достоевского, который 
окончил в 1992 году по специальности «история». 
В 1998 году получил второе высшее образование 
- по специальности «юриспруденция».

С 1991 по 1993 год работал учителем истории 
в средней школе № 61 Омска.

Службу в правоохранительных органах начал 
с марта 1995 года в УВД Омской области следо-
вателем межрайонного отдела по расследованию 
преступлений в сфере экономики. С июля 1996 про-
ходил службу в Управлении Федеральной службы 
налоговой полиции России по Омской области на 
должностях следователя, старшего следователя, 
заместителя начальника следственного отдела.

С июля 2003 года продолжил правоохранитель-
ную деятельность во вновь созданных органах нар-
коконтроля в должности начальника следственного 
подразделения, а с 2007 - заместителя начальника 
Управления ФСКН России по Омской области.

В декабре 2013 назначен начальником Управле-
ния ФСКН России по Вологодской области. Указом 
Президента РФ от 13 декабря 2014 года ему при-
своено звание генерал-майора полиции.

За время службы неоднократно поощрялся ве-
домственными наградами, в том числе награжден 
медалями «За отличие в службе в органах нарко-
контроля» III и II степени.

Одной из самых удачных операций под ру-
ководством Михаила Глазкова на Вологодчине 
стала ликвидация межрегиональной преступной 
группы наркодилеров, которая распространяла 
курительные смеси, содержащие синтетические 
каннабиноиды. Группа действовала на территории 
Вологодской, Ярославской, Владимирской и Ниже-
городской областей.
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ГоГлеВ 
михаил  
Иванович

(03.11.1926 - 29.08.1996)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Ляменское Юшковского сель-
ского совета Нюксенского района Вологодской об-
ласти в семье крестьянина-середняка. 

В 1941 году окончил Юшковскую семилетнюю 
школу. Великая Отечественная война помешала 
продолжить учебу. Работал в колхозе «Студеное», на 
лесозаготовках.

В октябре 1943 года был призван в ряды Воору-
женных Сил, где окончил учебное подразделение и в 
звании сержанта в 1944 году участвовал в разгроме 
немцев под Ленинградом. 

В дальнейшем был направлен в Лепельское пе-
хотное училище в Череповце. После его окончания 
в 1948 году получил офицерское звание.

С 1949 года служил в Череповце, Архангельске, 
городе Острове Псков ской области, Пскове в долж-
ностях секретаря комитета ВЛКСМ полка, секре-
таря партийной организации полка, заместителя 
командира полка по политчасти. В 1957 году по-
ступил в Краснознаменную Военную академию им.  
В. И. Ленина в Москве, которую закончил в 1961 году. 
До 1967 года проходил службу в городе Белогорске 
в должностях заместителя начальника и начальника 
политотдела дивизии. Получил воинские звания майо-
ра, подполковника. 

В 1967 году получил назначение в Южно-
Сахалинск на должность начальника политотдела 
десантной дивизии. В 1969 М. И. Гоглева перевели на 
должность начальника политотдела корпуса в городе 
Лесозаводск Приморского края, а в дальнейшем - на 
ту же долж ность в Хабаровск, где он проходил службу 
до 1972 года. В 1972 году последовало назначение в 
Улан-Удэ на должность члена Военного совета армии. 

Воинское звание генерал-майора присвоено  
М. И. Гоглеву в 1974 году. В 1975 году направлен 
в Тбилиси на долж ность первого заместителя члена 
Военного совета Закавказского округа. 

С 1979 по 1983 год проходил службу в Чехос-
ловацкой ССР в должности члена Военного совета 
Центральной группы войск. 

В 1980 году получил звание генерал-лейтенанта. 
С 1983 года служил в Москве в должности началь-

ника политотдела штаба Сухопутных войск. 
В 1990 году вышел в отставку. 
В общей сложности М. И. Гоглев отдал службе в 

ВДВ 21 год, участвовал в десантах на территории ГДР, 
Венгрии, на Камчатке и Сахалине. Всего совершил 
367 прыжков с парашютом. Был участником боевых 
действий на полуострове Даманский по отражению 
провокаций на границе с Китаем в марте 1969 года.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, 15 медалями.

ГолИцыН 
Владимир михайлович

(27.04.1919 - 06.02.1984)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в Вологде. 
В сентябре 1937 года поступил в Высшее 

военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, ко-
торое окончил в июне 1941 года. 

В годы Великой Отечественной войны воевал 
на Северном флоте: помощник командира катера, 
командир катера «МО-116» дивизиона морских 
охотников, флаг-офицер командующего Северным 
флотом. 

В послевоенное время занимал ответственные 
посты в Главном штабе ВМС (июнь 1946 - май 
1953), а затем (1953 по 1959) - в Генштабе ВС.

В разное время занимал должности военно-
морского атташе при посольствах СССР в Италии 
и Франции. 

Звание контр-адмирала присвоено в июне 1965 
года.

Награжден орденом Красного Знамени, дву-
мя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, тре-
мя орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, медалями.

Умер в Москве, похоронен на Химкинском 
кладбище.
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ГолоВАЧеВ  
Владимир  
Иванович 

(15.07.1913 - 23.07.1955)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в поселке Смердомский стеклозавод 
(ныне - Чагодощенский район Вологодской области).

В ВМФ с 1931 года. В июне 1936 года окончил 
Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

В период с июня 1936 по декабрь 1937 года - 
командир штурманской боевой части подводной 
лодки «Щ-105». После окончания в 1938 году  
командирских  классов Учебного отряда подво-
дного плавания Тихоокеанского флота - помощник 
командира подводной лодки «Щ-116» 2-й морской 
бригады, командир ПЛ «М-2», командир ПЛ «Щ-122», 
командир «Л-14» на Тихоокеанском флоте. Участник 
советско-японской войны.

 Послевоенные годы также связаны с Тихооке-
анским флотом: командир 4-го дивизиона 1-й бри-
гады подводных лодок, командир 1-го дивизиона 
1-й бригады ПЛ, начальник штаба 4-й бригады ПЛ 
Порт-Артурской военно-морской базы, командир 
4-й бригады подводных лодок (БПЛ) Порт-Артурской 
ВМБ, командир 125-й БПЛ. 

Из аттестации 1952 года: «Подводное дело знает 
хорошо и умело руководит специальной подготовкой 
подводников. Товарищ Головачев много работает 
по организации и подготовке подводников объекта 
265, с поставленной задачей справляется успешно. 
В 1951 и 1952 годах бригада подводных лодок более 
качественно решала задачи боевой подготовки, по-
высилось качество маневра, торпедных стрельб и 
тактической подготовки».

В период с июля 1954 по июль 1955 года  
В. И. Головачев - начальник командно-подводного 
факультета Высших ордена Ленина специальных 
офицерских курсов  ВМФ. Воинские звания капита-
на 2-го и 1-го рангов присвоены досрочно. 3 августа 
1953 года присвоено звание контр-адмирала.

В. И. Головачев награжден двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями.

Умер в Ленинграде, похоронен на Большеохтин-
ском кладбище.

ГолоВИН 
Николай  
Яковлевич

(10.05.1899 - 11.07.1967)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде.
На военной службе с 1919 года: ротный органи-

затор 1-го запасного Петроградского стрелкового 
полка, Рождественского запасного полка, комис-
сар батальона 46-го стрелкового полка, военный 
комиссар пулеметной команды экспедиционного 
отряда им. В. С. Шатова.

Участник Гражданской войны с 1919 по 1922 год.  
В 1922 Н. Я. Головин окончил 1-ю Петроградскую 
артиллерийскую школу. С 1923 - командир взвода 
гаубичного артиллерийского дивизиона 20-й стрел-
ковой дивизии. 

После окончания в 1929 году артиллерийского 
факультета Военно-технической академии РККА им. 
Ф. Э. Дзержинского назначен на должность руково-
дителя опытного отдела научно-исследовательского 
зенитного полигона в Евпатории.

С 1930 работал в ВТА РККА им. Ф. Э. Дзержин-
ского: адъюнкт, инженер лаборатории, старший 
преподаватель, первый начальник кафедры при-
боров управления реактивными снарядами (бри-
гадный инженер).

Звание «генерал-майор инженерно-технической 
службы» присвоено в 1942 году. С 1937 по 1945 
год он - начальник кафедры акустики приборов 
и приборов управления реактивными снарядами 
Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержин-
ского. Доктор технических наук (1939). Профессор 
(1939), член-корреспондент Академии артиллерий-
ских наук (1947).

С 1949 по 1955 - начальник военной кафедры 
МВТУ им. Н. Э. Баумана.

Крупный специалист по акустике и акустическим 
приборам. Работал над совершенствованием мето-
дов стрельбы по данным звуковой разведки. Автор 
более 50 научных трудов и около 10 изобретений 
и конструкций.

С 1955 года Николай Яковлевич в запасе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-

ни, Красной Звезды, медалями.
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ГолоВКИН  
Николай  
Владимирович

(16.07.1953)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК ПолИцИИ

Родился в деревне Зуево Чёбсар ского (ныне 
Шекснинского) района Вологодской области.

В 1974 году поступил на службу в органы вну-
тренних дел. Служебную карьеру начал с должности 
инспектора отдела борьбы с хищениями социали-
стической собственности отдела внутренних дел 
Вологодского горисполкома.

Благодаря ответственному и профессиональ-
ному отношению к делу за шесть лет прошел путь 
от рядового инспектора до начальника отделения 
ОБХСС ОВД Советского райисполкома города Во-
логды. В этот период старшему лейтенанту Голов-
кину присвоено звание «Лучший инспектор БХСС 
по Вологодской области».

В 1984 году закончил в Москве Академию МВД и 
возглавил отделение по организации комплексных 
проверок, контролю за соблюдением социалисти-
ческой законности и деятельностью начальников 
горрайорганов по руководству участковыми инспек-
торами инспекторского отдела УВД.

С 1989 по 1991 год возглавлял шестой отдел 
оперативно-розыскного бюро. Руководил управле-
нием по борьбе с организованной преступностью 
УВД Вологодского облисполкома. 

В 1991 году назначен на должность началь-
ника УВД Вологодской области. На этом посту 
проработал десять лет, совпавших с одним из 
самых сложных периодов в истории страны. Это 
время характеризовалось резким ухудшением 
криминогенной ситуации, значительным ростом 
экономической и организованной преступности. 
Несмотря на все это, Вологодская область неиз-
менно демонстрировала высокие показатели в 
сфере общественного порядка, раскрываемости 
преступлений, профилактики правонарушений. В 
этом немалая личная заслуга руководителя област-
ного Управления внутренних дел. Н. В. Головкину 
было присвоено звание генерал-лейтенанта - бес-
прецедентный случай в России, когда столь высокое 
звание присуждается руководителю такого уровня.

В период с октября 2001 по январь 2014 года 
возглавлял Главное управление внутренних дел по 
Московской области. Звание «генерал-полковник 
милиции» присвоено в 2008 году.

В апреле 2011 года, после прохождения внеоче-
редной аттестации в рамках реформирования МВД 
России, назначен начальником Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Московской области с присвоением 
звания «генерал-полковник полиции».

В период службы неоднократно выезжал в 
служебные командировки на территорию Северо-
Кавказского региона.

12 марта 2014 года Николай Владимирович 
Головкин назначен на должность помощника ми-
нистра внутренних дел России.

Н. В. Головкин - член Координационного совета 
Российского союза юристов. Эта общественная 
организация ставит своей целью содействие про-
цессу формирования правового государства.

Награжден медалями «За отличную службу по 
охране общественного порядка», «За безупречную 
службу» I, II и III степени, орденом Почета, именным 
оружием, удостоен званий «Почетный сотрудник 
МВД», «Заслуженный работник МВД», занесен на 
Доску почета МВД России. 

ГоРБАЧеВ 
Николай  
Семенович

(1892 - 1965)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в крестьянской семье в деревне Рогово 
Кирилловского уезда (ныне Кирилловский район 
Вологод ской области). 

Окончил четыре класса земской школы в селе 
Колкач. В 1916 году экстерном сдал экзамены в 
объеме программы реального училища при Никола-
евском военно-инженерном училище в Петрограде. 
В феврале 1918 года призван в армию. Принимал 
участие в Гражданской войне. 

С 1922 года служил в должности командира пон-
тонного батальона. Участвовал в боях с басмачами 
на Туркестанском фронте. 
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После окончания Гражданской войны, в 1925 
- 1926 годах, Н. С. Горбачев прослушал курсы усо-
вершенствования старшего командного состава 
инженерных войск в Ленинграде. В 1929 - 1932 
годах учился в Киев ском автодорожном институте. 
В 1933 году закончил академические курсы усо-
вершенствования высшего командного состава 
инженерных войск при Военно-инженерной ака-
демии им. Куйбышева.

Великую Отечественную войну Н. С. Горбачев 
встретил 22 июня 1941 года на юго-западной грани-
це СССР. В сентябре 1941 года был назначен заме-
стителем командующего оборонительной группой, 
затем - заместителем командующего инженерными 
войсками Волховского фронта. С мая по октябрь 
1943 года служил заместителем начальника Главно-
го военно-инженерного управления Вооруженных 
Сил. Закончил войну в Чехословакии. 

В 1946 году вышел в отставку.
Генерал-майор инженерных войск.
Н. С. Горбачев награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени.

Умер и похоронен в Москве.

ГоРИН 
Феодосий  
Александрович 

(03.02.1923 - 14.12.1969)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Бугры Харовского района 
Вологодской области. 

Окончил 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище (ускоренный курс).

Офицерскую службу начал в резерве офицер-
ского состава 14-го запасного артполка Южно-
Уральского военного округа. Затем стал начальни-
ком разведки 1097-го пушечного артполка резерва 
главного командования Волховского фронта. 

Служил начальником штаба дивизиона, команди-
ром батареи, помощником начальника штаба 44-й 
стрелковой Чудовской Краснознаменной дивизии 
Хабаровского военного округа (1945). Продолжил 

службу командиром оптической разведки диви-
зиона. 

В 1950 году поступил на инженерный факультет 
Военной Краснознаменной академии связи им.  
С. М. Буденного, закончил ее в 1955 году с золотой 
медалью. 

В 1955 назначен старшим офицером-
испытателем службы единого времени и спецсвязи 
службы НИР 5-го НИИП МО (Байконур), затем - на-
чальником отдела внешнетраекторных измерений 
службы НИР. 

Занимался совершенствованием траекторных 
измерений, созданием системы их сбора, обработ-
ки и оперативного анализа. За эти работы в 1968 
г. ему присвоена степень кандидата технических 
наук без защиты диссертации. 

Под его руководством и при активном участии 
разработана автоматизированная система сбора 
и обработки внешнетраекторной информации 
полигона. За эту работу с формулировкой «За 
достижения при исследовании космического про-
странства в области спецприборостроения» Ф. А. 
Горину присуждена Ленинская премия. 

В 1961 году Феодосий Александрович назначен 
заместителем начальника полигона по научно-
исследовательским работам и службе измерений. 
Под его руководством в управлении развертыва-
ются экспериментальные, опытно-конструкторские 
и научно-исследовательские работы по совершен-
ствованию систем сбора траекторной, звукоме-
трической, телеметрической и телевизионной 
информации и их обработки.

В 1966 году Ф. А. Горину присвоено звание 
«генерал-майор инженерно-технической службы».

Награжден орденами Красного Знамени, Трудо-
вого Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

Похоронен в Москве на Ваганьковском клад-
бище.
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ГоРоХоВ 
Георгий  
Александрович

(27.12.1933)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в Вологде. 
В 1955 году окончил Ленинград ское погранич-

ное высшее военно-морское училище МВД СССР. 
В период с февраля по март 1956 года обучался 

на курсах оперативного состава особого отдела КГБ 
при Совете Министров СССР по Тихоокеанскому 
флоту во Владивостоке. 

До 1991 года служил в должности опер-
уполномоченного в подразделениях КГБ Тихооке-
анского пограничного округа, занимал должности 
заместителя начальника и начальника особого 
отдела КГБ по 62-му пограничному отряду Тихо-
океанского пограничного округа в городе Находка 
Приморского края, заместителя начальника осо-
бого отдела КГБ при Совете Министров СССР по 
Краснознаменному Тихоокеанскому пограничному 
округу, начальника особого отдела КГБ СССР по 
Камчатскому и Прибалтий скому пограничным 
округам. 

В 1962 году окончил курсы переподготовки 
оперативного состава при школе № 311 КГБ при 
Совете Министров СССР, в 1973 и 1983 годах - 
курсы усовершенствования руководящего состава 
при ВКШ КГБ.

Звание контр-адмирала присвоено в апреле 
1985 года.

С 1997 года проживает в Костроме. Является 
членом Офицерского морского собрания.

Много лет работал в Совете ветеранов и в на-
стоящее время является его почетным членом. 
Активно участвует в деятельности ветеранской 
организации УФСБ России по Костромской области 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
выступает с беседами перед школьниками, кадета-
ми, молодыми офицерами.

Награжден нагрудным знаком «Почетный со-
трудник госбезопасности», орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
десятью медалями, юбилейной медалью «300 лет 
Российскому Флоту».

ГоРЧАКоВ 
Павел  
Александрович

(18.12.1957)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в поселке Кумбисер Никольского района 
Вологодской области в рабочей семье. 

В 1975 году окончил Байдаровскую среднюю 
школу. Некоторое время работал в совхозе «Ни-
кольский». 

С 1976 по 1978 год служил в Во оруженных 
Силах. 

В 1978 году поступил на учебу в Минскую выс-
шую школу МВД СССР, которую окончил в 1982 году 
и был назначен на должность инспектора отделения 
уголовного розыска УВД города Вологды, а в 1990 
году он возглавил это подразделение. 

В связи с развалом СССР и кардинальными 
изменениями государственного устройства крими-
ногенная обстановка в стране резко ухудшилась, 
возросло количество преступлений, но высокий про-
фессионализм, напряженный и каждодневный труд 
подразделения во главе с П. А. Горчаковым прино-
сили свои плоды. В том же году его направили на 
учебу в Академию МВД СССР, которую он окончил 
два года спустя и получил направление в Николь-
ский район на должность начальника отдела вну-
тренних дел. Возглавив его, он сумел сформировать 
сильную команду единомышленников из заместите-
лей и руководящего состава среднего звена отдела.  
В результате целенаправленной работы с личным 
составом подразделения, тесного взаимодействия 
с гражданами в решении задач укрепления право-
порядка Никольский отдел внутренних дел стал 
одним из лучших в области.

В 1999 году П. А. Горчакова перевели на долж-
ность заместителя начальника УВД Вологодской 
области - начальника милиции общественной 
безопасности.

Работая в данной должности, ему приходилось 
неоднократно выезжать в командировки на Се-
верный Кавказ.

С 2002 по апрель 2011 года полковник милиции 
Горчаков возглавлял Управление внутренних дел по 
Вологодской области. Будучи руководителем боль-
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шого коллектива, особое внимание он уделял во-
просам финансового и материально-технического 
обеспечения подразделений и служб УВД Вологод-
ской области. 

По его инициативе во взаимодействии с Пра-
вительством области реализован ряд программ и 
проектов, существенно повысивших материальную 
обеспеченность и социальную защищенность со-
трудников. Руководимый Горчаковым коллектив 
неоднократно признавался одним из лучших на 
Северо-Западе России.

По инициативе Горчакова в Вологде открыт 
памятник сотрудникам спецподразделений УВД 
Вологодской области, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.

Звание генерал-майора милиции присвоено  
П. А. Горчакову в 2003 году. С апреля 2011 года 
по  июнь 2013 года возглавлял УМВД России по 
Архангельской области. 

В 2014 году вышел в отставку. Проживает в 
Вологде.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, «За отличие в охране обще-
ственного порядка», медалями «За боевое содру-
жество» и «За верность долгу», нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник МВД России».

ГоРыНцеВ 
Василий  
Васильевич

(14.01.1942 - 2000)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Старый Двор Тарногского 
района Вологодской области. 

Сначала учился в Шебеньгской семилетней, а 
затем - в Тарногской средней школе, которую окон-
чил в 1959 году. После школы получил профессию 
электрика в профессиональном училище Воркуты.

Будучи спортсменом-лыжником, часто ездил 
на соревнования, где был замечен работниками 
военкомата, и получил направление на учебу в  
Пермское высшее военно-артиллерийское училище. 

Позднее учился в Военной академии им. М. В. 
Фрунзе, а также в Академии Генерального штаба.

Служил на разных должностях в ракетных 
войсках стратегического назначения в городе Ко-
зельске Калужской области, в Смоленске, в Перво-
майске Николаевской области, в Костроме и Чите.

По состоянию здоровья переведен начальником 
Пермского высшего военно-артиллерийского учи-
лища, в котором работал последние годы жизни. 

Награжден орденами и медалями СССР и Россий-
ской Федерации: орденом «За военные заслуги», 
орденом Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и другими.

ГоРЯЧКо 
леонид  
Дорофеевич

(13.02.1916 - ?)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился на станции Чулымская Омской железной 
дороги.

Закончил военно-авиационное училище в Ста-
линграде. Начал воевать в авиабригаде под Оршей, 
в 39-м полку. Войну прошел в составе частей 31-го, 
240-го, 283-го истребительных авиаполков.

В летне-осенние месяцы 1941 года боевые 
действия приближались к границам Вологодской 
области, усиливались бомбовые удары противника 
по коммуникациям Октябрьской и Северной желез-
ных дорог. В связи с этим 19 ноября 1941 года на-
чалось формирование Череповецко-Вологодского 
дивизионного района ПВО (ЧВДР) со штабом в 
Вологде. 25 ноября 1941 года считается началом 
боевой деятельности ЧВДР. 

Одной из эскадрилий 740-го истребительного 
авиаполка командовал лейтенант Горячко. Летать 
приходилось много. Иногда по нескольку раз в 
день поднимал он в небо свой МиГ-3 навстречу 
фашистским воздушным разведчикам и бомбарди-
ровщикам. Его боевая работа в небе Вологодчины 
была отмечена орденом Ленина.

Позднее Л. Д. Горячко участвовал в боях на Во-
ронежском фронте, в Заполярье. Свыше трехсот 
боевых вылетов совершил он за годы войны. На 
его счету 18 уничтоженных вражеских самолетов: 
10 сбитых им лично и 8 - в групповых боях.
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Закончил войну в Заполярье командиром 769-го 
авиаполка. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, имеет 30 других наград.

После войны закончил Академию Генерального 
штаба. Занимал ответственные посты в Военно-
Воздушных Силах СССР. 

Выйдя в отставку, генерал-лейтенант Горячко 
жил в Белоруссии. 

8 мая 1985 года присутствовал в Череповце 
на встрече ветеранов 740-го истребительного 
авиаполка.

ГоСТеВСКой 
леонид  
Иванович

(16.06.1923)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Анисимовская (ныне Верхо-
важский район Вологодской области).

Окончил Вельское педагогическое училище, а за-
тем преподавал в одной из школ Вельского района.

В феврале 1942 года Л. И. Гостев ской был при-
зван в ряды Красной Армии. Сначала служил в 
воздушно-десантных войсках, а на Сталинград ском 
фронте был солдатом-пехотинцем гвардейской ча-
сти. В августе 1942 года был тяжело ранен, после 
лечения в госпитале вернулся на фронт.

В 1945 году окончил Московское Краснознамен-
ное военное училище имени Верховного Совета 
РСФСР и получил первое офицерское звание.

В течение тридцати лет служил в Белоруссии, 
где ему было присвоено звание генерал-майора. 

В период службы он активно занимался обще-
ственной деятельностью, являлся депутатом област-
ного Совета и кандидатом в члены бюро обкома 
КПСС.

Награжден орденом Красного Знамени, один-
надцатью медалями, Почетными грамотами Вер-
ховного Совета Белорусской ССР.

ГРИцКоВ  
Владимир  
Павлович

(05.07.1923)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в поселке Плосское ныне Темниковско-
го района Республики Мордовия в крестьянской 
семье. 

В ряды РККА был призван в сентябре 1941 года. 
В 1942 году окончил ускоренный курс Ленинград-
ского артиллерийского училища.

Самым памятным для лейтенанта Грицкова, 
командира батареи, стал бой под Харьковом, куда 
дивизия, где он служил, пришла из-под Сталинграда, 
преследуя отступавшего противника. Гитлеровцы 
атаковали стрелковый полк и приданную ему бата-
рею на марше. Артиллеристам пришлось выкатить 
орудия на прямую наводку, чтобы бить по танкам. 
Одно из орудий Грицкова было сразу же разбито. 
Тогда комбат сам встал за уцелевшее орудие, успел 
подбить два фашистских танка. Но третий устроил 
за лейтенантом, к тому времени единственным 
оставшимся в живых из расчета, охоту, намереваясь 
раздавить артиллериста гусеницами. Лишь наше по-
доспевшее подкрепление спасло Владимиру жизнь.

Но противник предпринял вторую атаку, в кото-
рой участвовало уже 25 танков. Грицков, лишив-
шись огневого взвода, вел бой с фашистами как 
рядовой стрелок. В этой схватке он получил ране-
ние, попал в госпиталь. После излечения попросил 
направить в ставшую родной 180-ю стрелковую 
дивизию, которая после разгрома немцев под 
Курском успешно продвигалась вперед и одной 
из первых в начале октября 1943 года подошла к 
Днепру у села Ст. Петровцы (Вышгородский район 
Киевской области).

Здесь лейтенант Грицков получил приказ пере-
правиться вместе со стрелковой ротой на занятый 
гитлеровцами берег, чтобы при захвате плацдарма 
корректировать огонь батарей своего дивизиона. 
А вскоре переправились и батарейцы Грицкова. 
Бои не стихали несколько дней. Во время одной 
из яростных атак гитлеровцев лейтенанта ранило 
в живот и ноги. Но отважный офицер, лежа на 
плащ-палатке, руководил огнем своей батареи. Ар-
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тиллеристы уничтожили два орудия, семь станковых 
пулеметов, миномет и две роты пехоты фашистов.

Ночью Владимира Грицкова переправили в ар-
мейский госпиталь. Потом артиллерист лечился в 
Тамбове. Там по радио и услышал известие о при-
своении ему звания Героя Советского Союза. Орден 
Ленина и Золотую Звезду Героя лейтенанту Грицкову 
вручили в январе 1944 года и сразу же дали отпуск, 
после которого предложили должность командира 
батареи в Ленин градском артиллерийском училище, 
которое он и закончил. Но артиллерист пожелал 
вернуться на фронт, дошел со своей батареей до 
Эльбы. Был награжден орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны.

По окончании боевых действий Владимир 
Павлович остался в армии, в 1951 году закон-
чил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, 
в 1957 году - Военно-политическую академию 
имени В. И. Ленина. В 1974 - 1977 годах слу-
жил заместителем начальника Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радио-
электроники - начальником политотдела училища.  
В 1976 году В. П. Грицкову было присвоено звание 
генерал-майора. В 1977 году он был назначен на-
чальником политического отдела номерного воен-
ного училища научно-исследователь ского института, 
дислоцированного в Ленинграде.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года, а 
также всех юбилейных Парадов Победы в Москве, 
в том числе и 2010 года.

С 1986 года в отставке. Живет в городе Луга Ле-
нинградской области. Участвует во всех значимых 
мероприятиях Лужского района. Является членом 
комиссии по вопросам помилования на территории 
Ленинградской области.

ГУБАРеВ  
Василий  
Александрович

(1949)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ ВНУТРеННИХ ВойСК

Родился в Оренбургской области.
До призыва в армию работал три года на метал-

лургическом заводе в Куйбышеве (ныне Самара). С 

ноября 1968 года служил рядовым в Московском 
округе ПВО, затем - в Прикарпатском военном окру-
ге. С сентября 1969 по август 1972 года учился в 
Саратовском военном училище МВД СССР имени  
Ф. Э. Дзержинского. 

После окончания училища служил в Витебской 
области Белорусской ССР и Минске.

В 1978 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе в Москве. В дальнейшем служил в 
Архангельской области. 

С сентября 1983 по декабрь 1985 го да возглав-
лял в Вологде штаб 495-го полка внутренних войск. 

Затем служил в Коми АССР, Красноярске, Ха-
баровске.

С июля 1995 по февраль 2001 года занимал пост 
заместителя и первого заместителя командующего 
Москов ским округом внутренних войск. 

В марте 2001 года уволен в запас.
Награжден орденом «За военные заслуги», 

именным оружием.

ГУДКоВ 
Дмитрий  
Иванович 

(25.10.1895 - 1960)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Троицкое (ныне Грязовецкий 
район Вологодской области).

В 1917 году добровольно вступил в Красную 
гвардию. После организации регулярной Красной 
Армии до 1919 года служил красноармейцем в 1-м 
Советском полку, с июня 1919 проходил службу в 
56-м стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии. По-
сле окончания Вторых Московских пехотных курсов 
занимал командные должности: командира взвода, 
роты, ИД начальника полковой школы в составе 56-го 
и 57-го полков 19-й стрелковой дивизии.

С мая 1928 года - слушатель подготовительного 
курса Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, 
которую окончил в мае 1931. После окончания 
Академии назначается начальником 1-й части 
штаба (оперативного) 2-й стрелковой дивизии. С 
ноября 1933 по июль 1934 - слушатель оперативно-
тактического факультета Военной академии РККА 
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им. М. В. Фрунзе. После окончания обучения на-
значается начальником 1-й части штаба (опера-
тивного) 2-й стрелковой дивизии, а затем, с марта 
1935, проходит службу в 1-м отделе Генерального 
штаба РККА на должности помощника начальника 
1-го отдела, затем начальника 2-го отдела. 

В мае 1939 года назначается заместителем 
начальника штаба Северо-Кавказского военного 
округа. 

В период с 1928 по 1940 год занимал команд-
ные должности во 2-й стрелковой дивизии в Гене-
ральном штабе РККА, штабе Северо-Кавказского 
военного округа.

С мая 1940 - преподаватель кафедры общей 
тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

В апреле 1941 года назначен начальником 
штаба 44-й Краснознаменной горнострелковой 
дивизии им. Н. А. Щорса (КОВО).

С 22 июня 1941 года участвует в составе 44-й 
горнострелковой дивизии в боевых действиях 
против немецких и венгерских войск в Карпатах. 
В июле убыл из дивизии в распоряжение коман-
дующего 12-й армией. С сентября 1941 назначен 
исполняющим должность командира 261-й стрел-
ковой дивизии в составе Южного фронта.

В декабре 1941 он назначен командиром 263-го 
стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, а с фев-
раля 1942 - командиром 335-й стрелковой дивизии в 
составе Южного фронта. С марта по апрель коман-
дует 203-й стрелковой дивизией Северо-Кавказского 
военного округа. После ранения в июне назначен 
начальником Краснодарского пехотного училища, 
а с августа - начальником отдела укомплектования 
штаба Сталинградского фронта. В январе 1943 года 
генерал-майор Д. И. Гудков назначается командиром 
37-й запасной стрелковой бригады Приволжского 
военного округа. С мая 1943 года вновь преподает 
тактику в Военной академии им. Фрунзе. 

Но Дмитрий Иванович просил снова направить 
его на фронт, в действующую армию. И в мае 
1944 года он был назначен заместителем коман-
дира 247-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта. С ноября 1944 по февраль 1945 Д. И. 
Гудков командует 321-м стрелковым полком 15-й 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. 
Конец войны он встретил в госпитале, где был на 
излечении после очередного ранения.

С октября 1945 по март 1948 преподавал 
тактику на высших стрелково-тактических курсах 
усовершенствования командного состава пехоты 
«Выстрел» в городе Солнечногорск Московской 
области.

С военной службы в запас уволен 24 марта 
1948 года.

Д. И. Гудков награжден орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, медалями.

Похоронен в городе Солнечногорске Москов-
ской области.

ГУмАРоВ 
Иван  
Павлович

(02.07.1949)

ГеНеРАл-мАйоР ТАможеННой СлУжБы

Родился в деревне Арсёнка Грязовецкого района 
Вологодской области.

Окончив среднюю школу, поступил в Вологод-
ский кооперативный техникум. После окончания 
техникума в 1968 году направлен на работу заме-
стителем председателя сельского потребительского 
общества по торговле. В этом же году призван на 
службу в армию.

После демобилизации в декабре 1970 года 
начал службу в милиции в должности инспектора 
ОБХСС в Череповецком городском отделе внутрен-
них дел.

За первое десятилетие работы в правоохрани-
тельных органах И. П. Гумаров закончил академию 
МВД и достиг должности заместителя начальника 
отдела внутренних дел Индустриального района 
города Череповца.

В 1980 году возглавил отдел внутренних дел 
Кирилловского райисполкома. Проработав в Ки-
риллове около пяти лет, вновь был переведен в 
Череповец, где возглавил Первомай ский районный 
отдел внутренних дел.

Более 22 лет И. П. Гумаров отдал работе в пра-
воохранительных органах МВД России, завершив 
этот период своей деятельности в 1992 году в долж-
ности заместителя начальника отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД Вологодской 
области в звании подполковника милиции.

В 1993 году был назначен начальником вновь 
созданной Вологодской таможни. Под его руко-
водством происходило становление таможенной 
службы Вологодчины. За время работы в таможен-
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ных органах внес значительный вклад в совершен-
ствование и дальнейшее развитие таможенного 
дела. Отличительными чертами работы Ивана 
Павловича являлись новаторский подход к вопро-
сам перспективного развития таможенной инфра-
структуры, стремление к внедрению в практическую 
деятельность современных научных разработок и 
технологий.

Под его непосредственным руководством про-
водилось обустройство и введение в действие 
новых таможенных объектов: Бабаевского, Во-
логодского и Вытегорского. В службе создавались 
функциональные отделы, совершенствовались 
процессы таможенного оформления и таможен-
ного контроля, развивалось плодотворное сотруд-
ничество с участниками внешнеэкономической 
деятельности.

Звание «генерал-майор таможенной службы» 
присвоено в 1996 году.

С 2005 по 2014 год И. П. Гумаров возглавлял 
контрольно-аналитическое управление Правитель-
ства Вологод ской области. 

В 2014 году вышел на заслуженный отдых
За время служебной деятельности неоднократ-

но поощрялся руководством МВД и ФТС, является 
отличником таможенной службы, награжден мно-
гими медалями, среди которых медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

ГУСеВ 
Александр  
Владимирович

(16.08.1941)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Прилуки Вологод ского района 
Вологодской области в рабочей семье.

В 1959 году окончил вологодскую среднюю шко-
лу № 9 и поступил в профессионально-техническое 
училище № 3. После окончания училища работал 
на заводе «Строймаш» в Вологде. В июне 1961 
года был призван в армию. Проходил службу в 
авиационных частях войск ПВО на севере Архан-
гельской области.

После армии окончил Днепропетровский метал-

лургический институт, вернулся в Вологду и вновь 
поступил на работу на Вологодский станкострои-
тельный завод «Строймаш», где когда-то начинал 
трудовую биографию.

В ноябре 1971 года А. В. Гусева направили на 
учебу на Высшие курсы КГБ при Совете Министров 
СССР в Минске. После окончания учебы был на-
правлен на работу в Череповецкий горотдел УКГБ, 
а затем переведен в Вологду. Затем последовало 
возвращение в Череповецкий горотдел на долж-
ность начальника отделения. С марта 1982 года  
А. В. Гусев возглавил Череповецкий городской 
отдел УКГБ. После обучения на курсах усовер-
шенствования руководящего состава в мае 1985 
года его направили на работу в город Саратов. 
В январе 1989 года последовало назначение на 
должность заместителя начальника управления. 
В том же году принимал участие в операции 
«Гром» по освобождению заложников, захва-
ченных бежавшими из следственного изолятора 
преступниками.

В 1991 году возглавил Управление КГБ СССР по 
Оренбургской области.

В 1993 году получил звание генерал-майора, 
в 1996 - награжден знаком «Почетный сотрудник 
контрразведки». 

В 1997 - 1999 годах возглавлял Управление ФСБ 
по Вологодской области.

В конце 1999 года вышел в отставку и до 2013 
года занимал пост главного советника главного 
федерального инспектора по Саратовской области.

ГУСеВ 
Геннадий 
Васильевич

(13.09.1945 - 04.07.1996)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Троицкое Вашкин ского района 
Вологодской области.

В последние годы проживал в Москве, работал 
старшим преподавателем кафедры оперативного 
искусства Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Трагически погиб.
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ДАВИДеНКо  
евгений  
Иванович

(01.11.1934)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Петрово Петровского района 
Кировоградской области Украинской ССР в семье 
колхозников. 

В 1952 году окончил Ново-Украин скую среднюю 
школу № 6 и поступил на факультет механизации 
сельского хозяйства Вологодского молочного 
института, который окончил в 1957 году по спе-
циальности «инженер-механик», получив военную 
подготовку по профилю командира взвода пехоты 
в звании младшего лейтенанта.

В последующем работал в Вологодской области 
инженером-механиком в Перской МТС Устюжен-
ского района, старшим инженером-механиком 
гостехнадзора Устюженской РТС.

В 1957 году был избран секретарем комитета 
комсомола РТС, членом райкома ВЛКСМ и членом 
бюро райкома ВЛКСМ Устюженского района.

В 1958 году по семейным обстоятельствам вер-
нулся в Кировоградскую область, где был принят на 
работу в должности инструктора Песчано-Бродского 
райкома ЛКСМ Украины. В 1960 году избран вто-
рым секретарем Ново-Украинского райкома ЛКСМУ 
Кировоградской области, в 1961 году - секретарем 
комитета комсомола Бобринецкого училища меха-
низации сельского хозяйства № 2 Кировоградской 
области.

В июне 1962 году Е. И. Давиденко был призван 
на военную службу в органы государственной 
безопасности, которую проходил в управлениях 
КГБ при СМ УССР Кировоградской, Закарпатской, 
Винницкой областей. Прошел путь от оперуполно-
моченного до начальника Винницкого областного 
управления.

Уволен в запас в 1992 году.
Возглавлял совет ветеранов Управления СБ 

Украины в Винницкой области.
Награжден Почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета УССР, Президиума Верховного 
Совета СССР, 18 медалями, многими ведомствен-
ными грамотами и наградами. 

ДАНИлоВ 
Степан  
Павлович

(15.12.1909 - 24.05.1945)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в деревне Коротово бывшего Улом-
ского, ныне Череповецкого района Вологодской 
области, в семье крестьянина. В школе учился от-
лично, поэтому был рекомендован в Шухободскую 
профессионально-техническую школу. Окончив ее, 
работал на череповецком заводе «Красная звезда». 

В 1930 году переезжает в Ярославль, работает 
сначала в механическом цехе паровозоремонтно-
го завода, затем на комбинате по производству 
резины. 

В 1931 году по призыву ЦК комсомола его на-
правляют в Сталинградскую военную школу летчи-
ков, которую оканчивает в 1933 году.

В 1936 году в числе сотен совет ских доброволь-
цев С. П. Данилов участвует в борьбе испанского 
народа против фашизма. В боях над Гвадалахарой, 
на других участках фронта летчик проявляет не 
только мужество, но и подлинное мастерство веде-
ния воздушного боя. Не случайно по возвращении 
из Испании капитану Данилову вручают сразу две 
награды:  медаль «За отвагу» и орден Красного 
Знамени и направляют в авиационную школу повы-
шения квалификации. После учебы его назначают 
командиром эскадрильи, а вскоре - командиром 
полка.

В 1939 году 56-й истребительный авиаполк под 
командованием С. П. Данилова участвует в боях 
на Халхин-Голе. Летчики полка уничтожили около 
восьми десятков вражеских самолетов. На счету 
самого командира было шесть сбитых вражеских 
истребителей и два бомбардировщика. 17 ноября 
1939 года ему присваивается звание Героя Со-
ветского Союза.

После халхингольских боев С. П. Данилов сно-
ва садится за учебники. На этот раз - на курсах 
усовершенствования начальствующего состава 
Военно-Воздушных Сил при Академии Генерального 
штаба. Опытному командиру присваивают звание 
полковника и вверяют истребительный корпус 
противовоздушной обороны.
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С первых дней Великой Отечественной войны 7-й 
авиационный корпус ПВО ведет ожесточенные бои 
по прикрытию Ленинграда от фашистской авиации.

За годы войны С. П. Данилову довелось сра-
жаться на разных фронтах и командовать разными 
соединениями. Ленинград, Сталинград, Северный 
Кавказ, Курская дуга, Прибалтика - таков боевой 
путь нашего земляка. В мае 1943 года ему при-
сваивается воин ское звание генерал-майора. 

Помимо уже названных наград, грудь отважного 
летчика и командира украшали ордена Суворова 
II степени, Отечественной войны I степени, много-
численные медали.

24 мая 1945 года под Ригой, где в это время 
дислоцировалось соединение, которым командовал  
С. П. Данилов, он погиб в авиакатастрофе. Похоро-
нен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ДАНИлоВСКИй 
Федор 
Семенович 

(20.11.1902 - 18.11.1978)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Данилов Починок (ныне То-
темский район Вологодской области).

Проходил службу красноармейцем в роте охраны 
Ленинградской школы связи, затем в 35-м стрелко-
вом полку ЛВО. С сентября 1926 - курсант пехотной 
школы, по окончании которой с сентября 1929 
командовал взводом в составе 18-го отдельного 
пулеметного батальона. Окончил Ленинградскую 
пехотную школу им. Э. М. Склянского (1929). 

С декабря 1931 - помощник командира и командир 
бронеплощадки полка бронепоездов в городе Брян-
ске. С мая 1935 по сентябрь 1938 учился в Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем был назначен 
начальником 1-й части штаба 83-й горнострелковой 
дивизии, с ноября 1939 - начальник 1-го отделения 
1-го отдела штаба Среднеазиатского военного округа 
(САВО), с декабря 1940 - 1-го отделения отдела боевой 
подготовки штаба этого округа, с апреля 1941 - опера-
тивного отделения штаба 238-й стрелковой дивизии.

В Великую Отечественную войну в октябре 1941 
Ф. С. Даниловский назначен начальником штаба 

387-й стрелковой дивизии в САВО. В декабре ди-
визия была направлена на фронт, в действующую 
армию и в составе Западного, затем Брянского 
фронтов участвовала в битве под Москвой. С июля 
1942 года Даниловский - заместитель командира 
стрелковой дивизии на Западном фронте. С сентя-
бря 1943 года - командир стрелковой дивизии, затем 
корпуса на Брянском фронте. В 1945 участвовал в 
Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

После войны командовал 80-й и 112-й гвардей-
скими стрелковыми дивизиями. Учился в Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова. По ее 
окончании с февраля 1950 - на командно-штабной 
работе в  Генштабе ВС СССР.

С апреля 1957 года Ф. С. Даниловский на пре-
подавательской работе в Военной академии им.  
М. В. Фрунзе. В отставке с февраля 1959 года.

Награжден орденом Ленина, четырьмя ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова  
II степени, Кутузова II степени, медалями.

ДАНюК 
евгений  
Семенович

(13.07.1944)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Радичи Емельчин ского района 
Житомирской области Украинской ССР в рабочей 
семье.

В 1961 году окончил школу в селе Чижовка 
Новоград-Волынского района Житомирской области. 

С 1962 по 1965 год учился в Ленинградском 
ордена Ленина Краснознаменном училище военных 
сообщений имени М. В. Фрунзе.

После окончания училища получил назначение на 
должность командира копрового взвода отдельной 
железнодорожной бригады в городе Кокчетаве 
Казах ской ССР.

В 1969 году поступил в Военную академию тыла 
и транспорта в Ленинграде, которую окончил в 
1973 году.

В последующие годы также служил в железнодо-
рожных войсках на командных должностях на терри-
тории Белоруссии, Украины, Азербайджана, России.
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 В 1982 и 1983 годах дважды находился в слу-
жебных командировках в Афганистане. 

С 1988 по 1995 год был командиром 62-го 
дорожно-строительного корпуса, формировавшего-
ся и дислоцировавшегося в Вологде. В корпус входи-
ло девять дорожно-строительных бригад, размещав-
шихся в Вологод ской, Архангельской и Костромской 
областях. В Вологодской области располагались пять 
бригад со штабами в Вытегре, Вологде, Великом 
Устюге, Тотьме и Тарногском Городке.

За семь лет частями корпуса в 14 районах об-
ласти было построено более двух тысяч километров 
автомобильных дорог общего и сельскохозяйствен-
ного назначения.

Звание генерал-майора присвоено в мае 1989 
года, звание генерал-лейтенанта - в ноябре 1995 года.

Награжден орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР»  III степени, двадцатью медаля-
ми, присвоены звания «Почетный строитель России», 
«Ветеран Вооруженных Сил СССР».

В ноябре 1995 года вышел в отставку. Живет в 
Вологде.

ДейНеКА 
Владимир  
Григорьевич

(08.05.1940)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в городе Феодосия Крым ской области в 
семье служащего. 

После окончания средней школы два года рабо-
тал токарем на заводе в городе Славянске. 

В 1959 году поступил в Кирово градское выс-
шее военное авиационное училище летчиков. В 
следующем году в результате военной реформы 
(сокращение Вооруженных Сил СССР на 1 млн. 200 
тыс. человек) это училище было расформировано, 
а курс, на котором учился В. Дейнека, передан в 
аналогичное Оренбургское военное училище. По его 
окончании в 1963 году молодой офицер получает 
назначение в 540-й морской ракетоносный авиа-
ционный полк 33-го Центра боевого применения и 
переучивания летного состава авиации ВМФ им.  
Е. Н. Преображенского.

В 1970 году В. Г. Дейнека поступает на авиаци-
онный факультет Ленин градской военно-морской 
академии. Три года спустя - снова в 540-й полк, но 
уже командиром эскадрильи. В сентябре 1974 года 
назначен командиром 555-го противолодочного сме-
шанного авиационного полка того же 33-го Центра 
(город Очаков Николаевской области). Через два 
года (сентябрь 1976 года) переведен в авиацию 
Северного флота командиром 76-го отдельного 
противолодочного авиационного полка дальнего 
действия в гарнизон Федотово Вологодской области. 

В сентябре 1979 года В. Г. Дейнека был назначен 
командиром 5-й Киркенесской морской ракетонос-
ной Краснознаменной авиационной дивизии ВВС 
Северного флота.

В феврале 1982 года ему присваивается звание 
генерал-майора авиации. Десятилетие (1984 - 1994) 
он служит в должностях начальника штаба, затем 
командующего ВВС Северного флота. С 1994-го и до 
увольнения из Вооруженных Сил (2000 год) генерал-
полковник В. Г. Дейнека - командующий авиацией 
Военно-Мор ского Флота Российской Федерации.

После увольнения работал главным советником 
генерального директора Авиационного производ-
ственного объединения в городе Комсомольск-на-
Амуре.

В. Г. Дейнека награжден тремя орденами и мно-
гими медалями. Лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и техники, заслуженный воен-
ный летчик РФ, кандидат военных наук, профессор 
Академии военных наук.

ДемИДоВ  
Алексей  
Арсеньевич

(07.03.1936)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Ереминское Кирилловского 
района Вологодской области. 

В 1947 году А. А. Демидов учился в Фефеловской 
начальной, затем - в Ферапонтовской семилетней 
школе. В 1948 году семья переехала в Кириллов, 
а в 1949 - в город Кохма Ивановской области, где 
Алексей в 1954 году окончил 10 классов. После 
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школы А. А. Демидов поступил в Ярославское во-
енное училище, которое окончил в 1957 году. 

После окончания училища служил в Группе совет-
ских войск в Германии, затем в городе Белгород-
Днестров ский Одесской области. В 1966 - 1969 
годах учился на командном факультете Военной 
академии им. М. В. Фрунзе.

Получив второе высшее образование, в седьмой 
раз сменил место жительства, переехав на Дальний 
Восток, где служил сначала заместителем коман-
дира, а затем командиром полка. 

В 1974 году был назначен начальником штаба 
дивизии, в 1975 - заместителем командира дивизии 
Дальневосточного военного округа.

В 1975 - 1977 годах он - слушатель Академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. После 
окончания академии служил в должности коман-
дира дивизии в городе Лубны Полтав ской области, 
затем в должностях заместителя командующего 
армией и командующего 1-й гвардейской армией 
Киевского военного округа в Чернигове. 

В 1984 - 1988 годах проходил службу в качестве 
командующего Южной группой войск в Венгрии. 

В 1986 году А. А. Демидову присвоено воинское 
звание «генерал-полковник». Закончил службу за-
местителем главнокомандующего Сухопутными 
войсками - начальником главного управления бое-
вой подготовки. 

4 октября 1991 года вышел в отставку, отслужив 
в Вооруженных Силах 37 лет. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орде-
нами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III и II степени, многими юбилейными медалями.

ДеРЯГИН  
Владимир  
Дмитриевич

(10.11.1929 - 01.10.2009)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Вожега Вологодской области 
в семье служащего.

В 1946 году окончил восемь классов Вожегод-
ской средней школы и поступил в Ленинградское 
артиллерийско-подготовительное училище. После 

окончания училища в 1948 году был направлен на 
учебу в Калинин градское гвардейское артиллерий-
ское минометное училище имени Л. Б. Красина, 
которое окончил с отличием по первому разряду 
в 1951 году.

После окончания училища получил назначение 
на Государственный центральный полигон Мини-
стерства обороны СССР в городе Капустин Яр. 
Здесь начиная с 1946 года испытывались первые 
советские ракеты и ракетные комплексы.

Там же, совмещая учебу со службой, окончил 
Ряжское высшее команд но-инженерное училище 
имени Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова. 

С 1966 по 1988 год командовал частями в раз-
личных регионах страны.

Воинское звание «генерал-майор-инженер» при-
своено в феврале 1978 года.

Закончил службу в Казахстане в 1988 году.
Награжден двумя орденами Красной Звезды и 

11 медалями. В 1975 году занесен в Книгу почета 
Военного совета ракетных войск СССР, лауреат 
Государственной премии СССР.

ДЁмИН 
Андрей
Геннадьевич

(29.03.1965)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в Хабаровске в семье офицера Со-
ветской Армии. В 1970 году семья переехала в 
Вологду, к новому месту службы отца.

С 1972 по 1982 год учился на «хорошо» и «от-
лично» в средней школе № 2, активно участвовал 
в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок»,  
в составе дворовой команды играл в хоккей на тур-
нире «Золотая шайба», занимался другими видами 
спорта, в том числе тяжелой атлетикой во Дворце 
спорта «Юбилейный».  

 В 1982 году поступил в Ярославское высшее зе-
нитное ракетное командное училище ПВО, которое 
окончил в 1986 году с золотой медалью. 

После окончания военного училища проходил 
службу на испытательном полигоне Капустин Яр в 
Астраханской области, а с 1989 по 2002 год  слу-
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жил в зенитных ракетных войсках ордена Ленина 
Московского округа ПВО на различных командных и 
инженерных должностях - от заместителя командира 
подразделения по вооружению до командира зенит-
ного ракетного полка. В 1999 году заочно окончил 
Военную академию ПВО (г. Тверь)  с золотой медалью

С 2002 по 2004 год проходил службу началь-
ником зенитных ракетных войск Подмосковного 
корпуса ПВО, а с 2004 по 2007 - заместителем 
начальника управления боевой подготовки Военно-
Воздушных Сил.

В 2007 - 2009 годах обучался в Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, а 
по ее окончании командовал соединением ПВО в 
Заполярье.

В декабре 2011 года А. Г. Дёмину указами Пре-
зидента РФ присвоено воинское звание «генерал-
майор» и  он назначен начальником штаба - первым 
заместителем командующего войсками командо-
вания ПВО-ПРО войск воздушно-космической обо-
роны (г. Балашиха Московской области).

Указом Президента Российской Федерации  
от 2 декабря 2013 года назначен на должность 
командующего войсками ордена Ленина коман-
дования ПВО-ПРО (правопреемника Московского 
округа ПВО). Соединения и воинские части данного 
объединения контролируют воздушное простран-
ство и прикрывают с воздуха объекты государства, 
экономики и Вооруженных Сил на территории 23 
субъектов РФ  (в том числе Вологодской области) 
и главный объект - город Москву.

За отличие в службе, успехи в поддержании 
боевой готовности награжден орденом Почета, 
девятью медалями Министерства обороны РФ, 
тремя медалями Вооруженных Сил дружественных 
государств.

ДоКИН 
Павел  
Гаврилович

(29.07.1904 - 10.10.1990)

ГеНеРАл-мАйоР меДИцИНСКой СлУжБы

Родился в деревне Шулма (ныне Череповецкий 
район Вологодской области).

В армию был призван в 1928 году и направлен в 
Военно-медицинскую академию, которую закончил 
в 1932 году.

Старший врач артиллерийской школы учебного 
отряда, помощник начальника санитарной службы 
бригады подводных лодок морских сил Балтийского 
моря, врач Сретенского отряда, начальник сани-
тарной службы 117-го истребительного авиаполка, 
санитарной части 44-й авиационной базы, старший 
врач 4-й авиационной бригады Амурской Красно-
знаменной военной флотилии - таков служебный 
путь П. Г. Докина от окончания академии до января 
1943 года.

В начале 1943 года его отзывают на Черномор-
ский флот. Здесь он возглавляет 1-е отделение 
медико-санитарного отдела флота. Принимает 
участие в медицинском обеспечении десантных 
операций 1943 - 1944 годов по освобождению 
Новороссийска, Таманского полуострова и Кры-
ма.

С 1946 года П. Г. Докин возглавляет медико-
санитарное отделение Кавказского морского обо-
ронительного района Черноморского флота.

Последние десять лет службы П. Г. Докина до 
ухода в запас (1949 - 1959) связаны с Балтий-
ским флотом. В 1954 году ему присвоено звание 
генерал-майора медицинской службы.

Павел Гаврилович Докин награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимов-
ском кладбище.

ДолГоВ 
Алексей  
михайлович

(01.08.1931 - 22.07.2010)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде в рабочей семье.
Позднее семья переехала в Грязовец. После 

окончания в 1948 году средней школы в Грязовце 
поступил в Ленинградский политехнический инсти-
тут. Незадолго до окончания института был призван 
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в армию. Служил в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. 

По завершении срочной службы в чине лейте-
нанта был направлен в Капустин Яр под Астраха-
нью. Впоследствии был переведен на космодром 
«Байконур», где занимал пост заместителя началь-
ника космодрома.

Окончил Военно-воздушную академию имени 
Н. Е. Жуковского.

Закончил военную службу в Москве, на посту 
заместителя главного конструктора конструктор-
ского бюро СП имени С. П. Королева - в настоя-
щее время научно-производственное объедине-
ние «Энергия».

Защитил диссертацию на соискание научной 
степени кандидата технических наук.

ДолГоВ
Андрей  
Николаевич

(28.02.1968)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Ульяновске. Закончил Сверд-
ловское суворовское военное училище. С 1985 
по 1990 год обучался в Череповецком высшем 
военном инженерном училище радиоэлектроники. 

11 лет служил в Мурманской области, где прошел 
служебный путь от командира взвода до замести-
теля командира воинской части.

В 2003 году закончил Военную академию связи.
С 2003 по 2011 год служил на различных долж-

ностях в  Главном управлении Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В декабре 2011 года возглавил родное военно-
учебное заведение: Указом Президента Российской 
Федерации  назначен начальником Череповецкого 
филиала Военной академии Министерства обо-
роны Российской Федерации, который с 1 августа 
2014 года реорганизован и ему возвращено исто-
рическое наименование - Череповецкое высшее 
военное инженерное училище радиоэлектроники. 

Указом Президента Российской Федерации от 
12 июня 2013 года А. Н. Долгову присвоено воин-
ское звание «генерал-майор».

Кандидат технических наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени», наградами Министерства 
обороны Российской Федерации.

ДоРоНИН 
Федор  
Николаевич

(1901 - 1973)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Сафоново Андогской волости 
Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне 
Кадуй ский район Вологодской области).

В 1919 - 1920 годах воевал на фронтах Граж-
данской войны.

В последующем окончил училище военных 
сообщений и служил в частях РККА на Дальнем 
Востоке. Перед Великой Отечественной войной 
закончил Военно-транспортную академию.

В начале Великой Отечественной войны корпус, 
в котором служил Ф. Н. Доронин, занимался эвакуа-
цией населения и промышленных предприятий из 
западных регионов страны. В битве под Москвой 
возглавлял Управление военно-восстановительных 
работ № 1, занимавшееся строительством и вос-
становлением железнодорожных мостов, переправ 
и других транспортных объектов в Подмосковье. 
Затем возглавлял железнодорожные войска на Ка-
лининском, Центральном и Белорусском фронтах.

В послевоенный период Ф. Н. Доронин занимал 
должность главного инженера железнодорожных 
войск Совет ской Армии.

С 1951 года был заместителем министра путей 
сообщения. 
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ДРУГоВ 
Василий  
Иванович

(30.11.1923 - 02.12.2011)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в крестьянской семье в деревне Игум-
новская Тарногского района Вологодской области.

После окончания средней школы в 1941 году при-
зван районным военкоматом в ряды Красной Армии 
и направлен в Борисовское военно-инженерное 
училище в Архангельск. С марта 1942 по апрель 
1944 находился на Южном, Северо-Кавказском и 
4-м Украинском фронтах в должностях командира 
взвода, заместителя командира роты, командира 
роты, начальника инженерной службы полка. Осво-
бождал от немецких захватчиков Северный Кавказ, 
Кубань, Ростовскую область, Украину и Польшу. 
Участвовал в охране Потсдамской конференции 
глав СССР, США и Велико британии. Дважды ранен 
и контужен в боях.

С 1946 года занимал ряд руководящих долж-
ностей в партийных органах района и области: 
был инструктором Тарногского райкома ВКП(б), 
инструктором организационного отдела Вологод-
ского обкома КПСС, заместителем заведующего 
отделом парторганов обкома КПСС, секретарем 
Вологодского райкома КПСС, секретарем Вологод-
ского обкома КПСС.

Работая на высоких партийных должностях, про-
должал учиться: окончил Ленинградскую областную 
высшую партийную школу, Ленинградский государ-
ственный университет имени Жданова, аспиран-
туру при Вологодском педагогическом институте, 
курсы Академии народного хозяйства.

С 1969 по 1985 год был заместителем заве-
дующего отделом административных органов ЦК 
КПСС, где курировал Министерство обороны, КГБ, 
МВД, суды, прокуратуру и юстицию, Министерство 
гражданской авиации, Комитет ветеранов войны. 

С 1985 по 1990 год - заместитель министра вну-
тренних дел СССР. В 1986 году участвовал в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Гвардии генерал-майор В. И. Другов имеет 40 
государственных наград, среди которых ордена 
и медали СССР, Российской Федерации, ряда за-

рубежных стран, в том числе орден Октябрьской 
Революции, два ордена Отечественной войны - I и 
II степени, три ордена Трудового Красного Знаме-
ни, медаль «За отвагу», орден Боевого Красного 
Знамени Монголии.

Является почетным гражданином городов 
Славянск-на-Кубани и Бель ско-Бяла (Польша). 

Умер и похоронен в Москве.

ДРУГоВ 
Павел  
Ильич

(23.12.1897 - 1966)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Гора Колкач ская Кириллов-
ского уезда (ныне Кириллов ский район Вологодской 
области). 

Окончил сельскую школу и начальное училище 
в селе Петровское. Трудовую жизнь начал под-
ростком: в 1914 - 1916 годах работал «по торговой 
части» у разных хозяев в Петербурге. 

В 1916 году был призван в армию и проходил 
службу в 1-м Петербург ском запасном полку. Будучи 
унтер-офицером запасного полка, принимал активное 
участие сначала в февральской, а затем в Великой 
Октябрьской революции. В годы Гражданской войны 
командовал ротой, батальоном, воевал в Карелии, 
сражался на Восточном фронте против Колчака, поз-
же - на Южном фронте против Деникина и Врангеля.

В августе 1918 года после ранения П. И. Другов 
вернулся на родину. Кирилловский уездный воен-
комат назначил его ответственным агитатором-
организатором. 

Весной 1919 года П. И. Другов по партийной 
мобилизации был вновь направлен на фронт. 

До Великой Отечественной войны занимал от-
ветственные военные должности: от начальника 
штаба полка до начальника штаба автобронетан-
ковых войск военного округа на Дальнем Востоке.

В 1931 году окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе, в 1939 году - Военную академию 
Генерального штаба. 

В июне 1942 года его отозвали с Дальнего Вос-
тока и назначили начальником штаба вновь форми-
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руемой танковой армии. В августе-сентябре того же 
года эта армия сражалась на Елецком направлении, 
а затем была переброшена на Сталинградский 
фронт. В апреле 1944 года П. И. Другов назначен 
заместителем начальника главного управления 
формирования и боевой подготовки бронетанковых 
войск Советской Армии.

После войны работал начальником танкового учи-
лища, с 1947 по 1953 год - заместителем начальника 
штаба бронетанковых войск Советской Армии. 

Генерал-майор танковых войск. В 1953 году  
П. И. Другов в связи с болезнью уволен в запас. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
медалями.

Умер в Москве.

ДУБРоВСКИй  
(Сивков)  
Дмитрий Георгиевич

(08.02.1904 - 26.12.1962)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Граддор Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии в семье крестьянина. 

В 1914 году окончил церковноприходскую 
школу. До 1917 года работал по найму в Усть-
Сысольске, затем батрачил у местного кулака, 
работал в хозяйстве отца.

В 1921 году добровольцем вступил в Красную Ар-
мию. В 1925 году окончил Ленинградскую военную 
пехотную школу, затем - Военно-политические курсы 
им. Энгельса и в 1938 году - Военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина. 

С 1926 по 1938 год служил политработником 
на Дальнем Востоке, где принимал участие в кон-
фликте на КВЖД в 1929 году, в боях на Хасане 
и Халхин-Голе. С 1939 года - военный комиссар 
1-й Московской стрелковой дивизии. В качестве 
члена Военного совета 10-й армии участвовал в 
освобождении Западной Белоруссии и в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на Западном 
фронте. После ранения и длительного лечения с 
декабря 1941-го и до конца Великой Отечественной 
войны - член Военного совета 61-й армии. 

В 1945 - 1950 годах - начальник Управления 
Советской военной администрации в Германии по 
земле Саксония. 

Воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено 
в 1950 году.

В 1950 - 1955 годах - член Военного совета Бе-
лорусского военного округа. На этом посту работал 
до ухода в запас по состоянию здоровья.

Награжден четырьмя орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого  
I степени, Суворова II степени, орденами и меда-
лями иностранных государств. 

Умер и похоронен в Москве.

ДУНАеВ 
Андрей  
Федорович

(27.08.1939)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в селе Алешкино Ульянов ской области 
в крестьянской семье. 

После окончания средней школы в 1957 году 
учился на факультете механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства Алма-Атинского сельскохо-
зяйственного института, однако учебу не закончил. 
Поступил в Алма-Атинскую среднюю специальную 
школу милиции МВД СССР.

Завершив учебу, работал в органах внутренних 
дел Казахской ССР, затем Ульяновска. 

Окончил Высшую школу МВД СССР, Академию 
МВД СССР.

В период с 1973 по 1990 год последовательно 
занимал должности начальника отдела уголовного 
розыска МВД Чечено-Ингушской АССР, заместите-
ля министра внутренних дел Дагестанской АССР, 
начальника УВД Вологодского облисполкома (с 
1980 по 1985 год)  и начальника Калининградской 
средней специальной школы милиции МВД СССР.

В 1990 - 1991 годах был заместителем министра 
внутренних дел РСФСР.

В дни августовского путча 1991 года выступил 
на стороне Б. Н. Ельцина и М. С. Горбачева, введя 
в Москву для обороны Белого дома курсантов ми-
лицейских учебных заведений. Руководил боевой 
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группой МВД во время операции по освобождению 
М. С. Горбачева из Фороса.

13 сентября 1991 года Указом Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина назначен министром внутрен-
них дел России.

В 1992 году в связи с реорганизацией А. Ф. Ду-
наев был назначен первым заместителем министра 
внутренних дел Российской Федерации.

В июле 1993 года он был отстранен от долж-
ности. Причиной отставки стало обвинение в зло-
употреблении служебным положением со стороны 
Межведомственной комиссии по борьбе с корруп-
цией при Президенте Россий ской Федерации. 

Принял участие в событиях сентября-октября 
1993 года на стороне Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. После штурма Дома Советов 
России 4 октября 1993 года арестован и помещен 
в Лефортовскую тюрьму.

26 февраля 1994 года в связи с объявлением 
политической и экономической амнистии был осво-
божден из-под стражи.

С 1994 года - председатель совета директоров 
АКБ «Новый русский банк».

В 1990 - 1991 годах был народным депутатом 
РСФСР, входил во фракцию «Коммунисты за демо-
кратию».

ДУНАеВ  
Станислав  
Вячеславович

(10.08.1959)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в Вологде. 
Учился в городской средней школе № 1, затем 

поступил в Вологод ский строительный техникум на 
отделение промышленного и гражданского строи-
тельства.

В ноябре 1977 года был призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил в специальной моторизованной 
части милиции в Ленинграде, закончил службу в 
ноябре 1979 года в должности командира отделе-
ния. В декабре того же года поступил на службу в 
отделение уголовного розыска Вологодского РОВД.

В 1987 году начал учебу в Москов ской специ-

альной средней школе милиции МВД СССР, с от-
личием окончил ее в 1990 году. С 1 декабря 1988 
года С. В. Дунаев работал в областном аппарате 
уголовного розыска УВД Вологодской области на 
должностях опер уполномоченного отделения по 
борьбе с кражами государственного имущества, 
старшего уполномоченного, начальника отделения 
по раскрытию краж личного имущества граждан.

В октябре 1994 года перешел на службу в отдел 
собственной безопасности и борьбы с коррупцией 
Управления Федеральной службы налоговой поли-
ции по Вологодской области. В 2000 году возглавил 
этот отдел, занимавшийся обеспечением безопас-
ности сотрудников полиции. 

С 1 июля 2003 года С. В. Дунаев был назначен 
на должность заместителя начальника Управления 
Госнаркоконтроля России по Вологодской области 
(с 2004 года - Управление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Воло-
годской области), где курировал ряд направлений 
деятельности управления, в том числе работу по 
координации антинаркотической профилактики в 
Вологод ской области, был заместителем предсе-
дателя областной антинаркотической межведом-
ственной комиссии.

В октябре 2006 года С. В. Дунаев занял долж-
ность начальника Управления ФСКН России по 
Вологодской области. Указом Президента РФ от 13 
декабря 2007 года ему присвоено звание генерал-
майора полиции.

В июне 2013 года вышел в отставку. Проживает 
в Москве.

За время службы неоднократно поощрялся ведом-
ственными наградами, в том числе награжден меда-
лью «За отличие в службе в органах наркоконтроля»  
III степени, памятным знаком «За заслуги».

ДУРНеВ 
Владимир  
Дмитриевич 

(17.08.1935) 

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в городе Ленинграде в семье военно-
служащего. 
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Перед началом Великой Отечественной войны 
отец, Дурнев Дмитрий Николаевич, офицер-
пограничник, уроженец деревни Нижняя Печеньга 
Тотемского района, проходил службу начальником 
военно-морской пограничной заставы  в селе Бе-
ляевка Одесской области. В период наступления 
немецких войск на Одессу Владимир с братом Ана-
толием и матерью, Дурневой (Воробьевой) Ниной 
Ивановной (уроженкой деревни Мулино Бабуш-
кинского района), были эвакуированы  в деревню 
Нижняя Печеньга.  

После окончания в 1954 году Тотемской средней 
школы Владимир поступил в Череповецкое военное 
училище, которое успешно закончил в 1957 году, 
и был направлен в Группу советских войск в Гер-
мании, где служил до 1964 года. Последовательно 
прошел младшие офицерские должности - коман-
дира взвода и командира роты. После окончания 
в 1970 году Военной академии тыла и транспорта 
проходил службу на различных командных долж-
ностях: заместителем командира испытательного 
танкового полка в Прикарпатском военном округе, 
начальником тыла дивизии в Северной группе во-
йск, начальником тыла армейского  корпуса ПВО 
в Киевском военном округе, начальником тыла 
армии в Ленинградском военном округе, советни-
ком заместителя министра обороны  Монгольской  
Народной Республики, заместителем начальника 
тыла Киевского военного округа. Службу закончил 
в 1998 году в звании генерал-майора.

В 1987 году выполнял обязанности начальника 
оперативной группы Киевского военного округа по 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении служебных обязанностей, награжден 
многими государственными и правительственными 
наградами, в том числе орденом Красной Звезды, 
орденом Мужества. 

После увольнения в запас проживает в городе 
Киеве.

Сын Дмитрий пошел по стопам отца. Окончил 
Киевское суворовское училище, Киевское высшее 
военное инженерное училище радиоэлектроники. 
Проходит службу  в одном из управлений Генераль-
ного штаба ВС РФ.

ДУРоВ 
Дмитрий  
Александрович

(08.11.1895 - 1966)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Степановской, ныне это тер-
ритория Тарногского района Вологодской области. 

Мальчику удалось окончить лишь приходскую 
школу. До шестнадцати лет он успел поработать 
пастухом, официантом в трактире, матросом на 
волжских пароходах и чернорабочим на заводе в 
Ярославской губернии.

Вместе с фабричными рабочими принимает 
участие в свержении власти Временного прави-
тельства в городе Тутаеве и организации Совета 
рабочих, крестьянских и солдат ских депутатов.

В годы Гражданской войны Д. А. Дуров уча-
ствовал в боях против Колчака, был агитатором-
организатором в политотделе стрелковой дивизии. 
В составе этой дивизии с боями прошел от города 
Глазова Вятской губернии до Омска. Позже его 
перевели в другую часть заместителем военкома 
стрелкового полка.

В 1921 году окончил курсы военкомов при 
военно-политической школе Сибирского военного 
округа и был назначен военкомом стрелкового 
Краснознаменного полка стрелковой дивизии. С 
этим полком принимал участие в ликвидации бан-
дитизма.

В 1925 году он успешно закончил Военно-
хозяйственную академию в Ленинграде и был 
назначен старшим инспектором в Управление по-
граничных войск Дальневосточного края. 

В течение 10 лет - с 1928 по 1938 год - был за-
местителем начальника материально-технического 
обеспечения пограничных войск Дальневосточного 
края, где провел большую работу по дислокации и 
обеспечению пограничных войск.

В годы Великой Отечественной войны Д. А. Дуров 
находился на фронте. В марте 1943 года получил 
назначение на должность начальника тыла гвардей-
ской танковой армии, позже его перевели в другую 
армию заместителем командующего по тылу.

После войны занимал должности заместителя на-
чальника по материально-техническому снабжению 
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Военной ордена Ленина медицинской академии 
имени Кирова и Военной Краснознаменной ака-
демии связи в Ленинграде.

Срок его службы в Советской Армии составил в 
общей сложности тридцать восемь лет, тридцать 
из них - в пограничных Краснознаменных Дальне-
восточных войсках. Генерал-майор интендантской 
службы.

Одиннадцать правительственных наград сви-
детельствуют о честно выполненном им воинском 
долге, мужестве и верном служении народу и 
Отечеству.

Умер Д. А. Дуров будучи в отставке.

ДУШеНоВ 
Константин  
Иванович

(09.08.1895 - 04.02.1940)

ФлАГмАН ПеРВоГо РАНГА

Родился в деревне Ивановское (ныне Вологод-
ский район) Вологодской губернии в многодетной 
крестьянской семье. 

Дети с раннего возраста были приучены к 
работе, и Константину удалось закончить лишь 
церковноприходскую школу. Затем началась са-
мостоятельная жизнь: отправился в Вологду, где 
поступил на работу посыльным в аптеку. Старался 
каждую свободную минуту посвятить чтению. В 
пятнадцать лет перебрался в Петербург, где пона-
чалу работал упаковщиком на аптекар ских складах. 
В мае 1915 года Душенова призвали на военную 
службу в Балтийский флотский экипаж.

В декабре 1916 года его перевели на крейсер 
«Аврора». Здесь его застала февральская револю-
ция.  В мае 1917 года К. И. Душенова избирают 
секретарем судового комитета. 

С падением Зимнего дворца ему было поручено 
возглавить охрану дворца. В конце ноября того же 
года Душенов был послан с отрядом матросов в 
Царское Село для обороны Петрограда от наступаю-
щих войск Краснова. Ему поручили командовать 
сначала взводом, а затем ротой. Затем он вновь 
вернулся на корабль и принимал участие в переда-
че флотского имущества новому Красному Флоту.

В мае 1918 года К. И. Душенова вызвали в 
Москву и предложили должность секретаря по мор-
ским делам. Он отказался и попросился на фронт. 
Просьба была удовлетворена. 

В годы Гражданской войны Душенов был стар-
шим помощником начальника Нижегородского, 
затем Астраханского порта.

Душенова назначили комендантом сначала в 
порт Баку, затем - в Севастополь. Он добился вос-
становления Севастопольского военного порта 
и в 1923 году получил долгожданную путевку на 
учебу в Военно-морскую академию. Закончил ее в 
числе лучших в 1928 году. Стажировку проходил на 
эскадренном миноносце. Некоторое время являлся 
командиром и комиссаром учебного судна «Ком-
сомолец», начальником штаба дивизии линейных 
кораблей Балтийского флота.

В 1930 году назначен начальником и комисса-
ром в академию, которую окончил два года назад. 

В 1931 году получил назначение на должность 
начальника штаба Черноморского флота, где сумел 
в короткие сроки добиться повышения уровня под-
готовки начальствующего и личного состава.

В марте 1935 года последовало новое назначе-
ние - командующим Северной военной флотилией, 
которая именно под его руководством в 1937 году 
была развернута в Северный флот. С опорой на 
способных помощников сумел в короткий срок ре-
шить сложнейшие задачи по укреплению северных 
морских и сухопутных границ. Под руководством Ду-
шенова на Севере шло интенсивное строительство 
баз и аэродромов. Но не только военные вопросы 
волновали командующего. 

Судьба распорядилась, что именно ему пред-
стояло вернуть селу Полярному - столице Северного 
флота в то время - статус города.

В 1938 году К. И. Душенов стал жертвой репрес-
сий: арестован 22 мая. 

3 февраля 1940 года приговорен к смертной 
казни «за принадлежность к военно-фашистскому 
заговору». Его расстреляли на следующий день. 
Место захоронения - Москва, Донское кладбище. 

В 1955 году реабилитирован. 
Его заслуги в деле военного строительства при-

знаны и высоко оценены. Улицы, носящие его имя, 
есть в городах Полярный и Североморск.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени.
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ДУШИЧеВ  
Алексей  
Григорьевич 

(28.03.1922 - 10.10.1987)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Шишкино (ныне Сокольский 
район Вологодской области).

В 1941 году был призван в армию. Служил в 
Красноярске, сначала красноармейцем, затем - 
старшиной 12-го отдельного батальона войск НКВД.

Участник Великой Отечественной войны. В 1942 
- 1944 годах занимал должности уполномоченного 
в подразделениях Сибирского военного округа, 
Калининского и Прибалтийского фронтов.

С 1945 по 1960 год был старшим оперуполно-
моченным отдела контрразведки 10-й гвардейской 
армии, заместителем начальника отделения в от-
делах УКР МГБ по Ленинградскому военному округу, 
заместителем начальника Особого отдела КГБ при 
СМ СССР.  В 1956 - 1960 годах являлся слушателем 
ВКШ КГБ СССР.

В последующем занимал посты старшего оперу-
полномоченного, заместителя начальника отдела 
3-го управления КГБ при СМ СССР; заместителя 
начальника 00 КГБ при СМ СССР по Белорусскому 
военному округу; заместителя начальника 00 КГБ 
при СМ СССР по Центральной группе войск (ЧССР); 
начальника 00 КГБ СССР по БВО.

В июне 1982 года был откомандирован в распо-
ряжение 3 Главного управления КГБ СССР. 

В 1983 году уволен в запас.
Звание генерал-майора присвоено в 1975 году.

ДЬЯКоНоВ 
Петр  
Александрович

(1903 - 1984)

ГеНеРАл-мАйоР

Уроженец Тотемского района Вологодской об-
ласти. 

На фронте с первого дня войны. Накануне 
Великой Отечественной войны командовал 336-м 
полком 5-й стрелковой дивизии. 

В 1943 году получил звание генерал-майора. 
С января по август 1943 - командир 237-й стрел-

ковой дивизии. К марту 1943 года награжден двумя 
орденами. Был тяжело ранен. 

С июня 1944 года назначен начальником Сара-
товского суворовского военного училища.

еКИмоВСКИй  
Василий  
Васильевич

(20.05.1959)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в городе Южно-Сахалин ске Сахалинской 
области в семье военно служащего.

В 1981 году окончил Рижское высшее авиационно-
инженерное училище по специальности «инженер-
механик» в звании лейтенанта-инженера, в 1999 
году - с золотой медалью Академию гражданской 
защиты по специальности «управление безопасно-
стью населения и территорий».

Военную службу начал в 1981 году техником 
самолета в 108-м учебном авиационном полку. С 
1989 года - начальник технико-эксплуатационной ча-
сти звена ТЭЧ, заместитель начальника ТЭЧ полка, 
заместитель командира эскадрильи по инженерно-
авиационной службе. С 1990 года - старший офицер 
штаба гражданской обороны города Котласа. 
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С 1993 года - старший офицер штаба граждан-
ской обороны города Вологды. С 1994 года служил в 
Главном управлении по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Вологод ской области, с 
августа 1999 по 2010 год - начальник управления. 
Основным результатом своей деятельности на этой 
должности считает то, что на Вологодчине все эти 
годы удавалось избегать природных катаклизмов, 
таких как печально памятное наводнение в Великом 
Устюге 1998 года.

 В 2010 году - заместитель Губернатора области - 
председатель областной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Награжден орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, По-
четной грамотой Губернатора Вологод ской области, 
Почетным знаком МЧС России, нагрудным знаком 
МЧС России «За заслуги», медалями, а также лич-
ным огнестрельным и личным холодным оружием. 
Ветеран военной службы. Имеет классную квалифи-
кацию «Мастер».

В настоящее время на заслуженном отдыхе. По-
свящает время воспитанию троих внуков и своим 
увлечениям - рыбалке и охоте.

елФИмоВ 
Герман  
Федорович

(23.12.1919 - 11.04.1981)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Федорцово (ныне Вели-
коустюгский район Вологодской области) в семье 
крестьянина. 

Закончив семилетнюю школу, поступил в Вели-
коустюгский строительный техникум. 

В 1938 году, после окончания техникума, его 
призывают в армию и направляют в военно-
техническое авиационное училище. Через два года 
он, техник по вооружению самолетов, получает на-
значение в эскадрилью истребительного авиаполка 
противовоздушной обороны. В этой должности он 
и вступил в Великую Отечественную войну.

Противовоздушная оборона Подмосковья с 

первых дней вела ожесточенные бои с фашист-
ской авиацией, рвавшейся к столице. Истребители 
поднимались в воздух по пять-шесть раз в день. В 
коротких перерывах между полетами нужно было 
проверить состояние пушек и пулеметов, заправить 
их боекомплектами, помочь другим специалистам 
подготовить самолеты к очередному бою.

А когда врага отбросили от столицы, полк, в 
котором служил Г. Ф. Елфимов, передали Ленин-
градскому фронту для прикрытия самого города на 
Неве и Ладожской транспортной трассы, которую 
ленинградцы называли Дорогой жизни.

В апреле 1943 года, после того как была про-
рвана блокада Ленинграда, истребительный полк 
перевели на другой участок фронта, а Германа 
Федоровича направили на учебу в Военную ака-
демию химзащиты. Но авиация была ему ближе, и 
после окончания учебы в академии он добился воз-
вращения к первоначальной военной профессии. 
Некоторое время служит начальником штаба от-
дельной авиаэскадрильи. Снова учеба - на высших 
офицерских курсах ВВС. После курсов направляют 
преподавателем в летное училище. И, наконец, за-
ветная цель - учеба в Военно-воздушной академии 
имени Ю. А. Гагарина.

С 1953 года Г. Ф. Елфимов на командно-штабной 
работе: заместитель начальника штаба авиадиви-
зии, начальник штаба авиадивизии, заместитель 
начальника штаба авиакорпуса ПВО. Это были годы 
коренных преобразований в авиации, связанные 
с освоением реактивных самолетов. 

За успехи в боевой подготовке вверенных ему 
частей ПВО и выполнение заданий командования 
он дважды - в 1953 и 1968 годах - награждается 
орденом Красной Звезды.

В начале 1969 года по состоянию здоровья с 
должности начальника штаба авиакорпуса ПВО в 
звании генерал-майора Елфимов уходит в отставку. 

Последующие шесть лет работает инженером в 
Центральном конструкторском бюро машинострое-
ния. Затем, немногим более года, - инженером в 
системе Мингазпрома СССР, а послед ние годы жиз-
ни посвятил учебной работе в авиашколе ДОСААФ.
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еПАНЧИН 
Иван  
Петрович

(08.09.1788 - 05.08.1875)

АДмИРАл

Родился в городе Белозерске (ныне - Вологод-
ская область) в семье надворного советника.

В 1798 году поступил в Морской кадетский корпус, 
а 27 декабря 1805 года был произведен в мичманы. 
С этих пор началась его служба, продолжавшаяся 
почти пятьдесят лет. В 1827 году капитан-лейтенант 
И. П. Епанчин, командуя 44-пушечным фрегатом 
«Проворный», отправился в составе эскадры контр-
адмирала графа Гейдена в Средиземное море и  
8 октября 1827 года принял деятельное участие 
в Наварин ском сражении. С 1828 по 1830 год он 
командовал кораблем «Александр Невский».

В 1838 году Иван Петрович был произведен в 
контр-адмиралы и назначен командиром 2-й бри-
гады 3-й флотской дивизии. В 1846 году назначен 
командующим 3-й флотской дивизией, а через 
два года произведен в вице-адмиралы. В 1850 
году ему было дано особое, весьма ответственное 
поручение. В этом году Россия, Франция и Англия 
решили на Лондонской конференции поддержать 
целостность Датской монархии, признав ее не-
обходимой для европейского равновесия. В июне 
1850 года вышла из Кронштадта сильная русская 
эскадра Балтийского флота под командованием 
вице-адмирала Ивана Петровича Епанчина, дер-
жавшего свой флаг на 120-пушечном корабле 
«Россия».

В 1853 году И. П. Епанчин за участие в тру-
дах комитета по составлению Морского устава 
пожалован украшенной алмазами золотой та-
бакеркой с портретом Государя Императора.  
А 1 января 1855 года был назначен председателем 
Морского генерал-аудиториата.

26 августа 1856 года Иван Петрович Епанчин 
был произведен в адмиралы и в ознаменование 
50-летия службы в офицерских чинах награжден 
орденом Белого Орла. В 1859 году награжден 
орденом Святого Александра Невского. С 1864 
года Иван Петрович назначен председателем 
соединенного присутствия Военного и Морского 

генерал-аудиториатов для рассмотрения проекта 
преобразования по военно-судной части.

27 декабря 1865 года он был пожалован брил-
лиантовой табакеркой с портретом Государя Им-
ператора. В 1867 году назначен председателем 
Главного военно-морского суда. В 1868 году Иван 
Петрович был пожалован алмазными украшениями к 
ордену Святого Александра Невского, а в 1872 году 
награжден орденом Святого Владимира I степени.

еПАНЧИН  
Николай  
Петрович

(23.04.1787 - 26.11.1872)

АДмИРАл

Родился в городе Белозерске (ныне - Вологод-
ская область) в семье надворного советника Петра 
Александровича Епанчина.

В 1798 году вместе с братом, И. П. Епанчиным, 
поступил в Морской кадетский корпус, и 6 апреля 
1805 года произведен в мичманы. В течение 37 
последующих лет он служил на море, как во вну-
тренних водах, так и за границей. 

В общей сложности во флоте он прослужил почти 
70 лет, в том числе 35 лет в адмиральских чинах.

В 1827 году Н. П. Епанчин командовал 38-пу-
шечным фрегатом «Елена», который был построен 
в Архангельске в 1824 году. Он сам привел фрегат 
в Балтийское море и получил назначение в Сре-
диземное. По прибытии в Англию фрегат «Елена» 
вошел в состав эскадры контр-адмирала графа  
Л. П. Гейдена, которая была частью союзной русско-
франко-англий ской эскадры. 8 октября 1827 года 
капитан-лейтенант Епанчин принял участие в Нава-
ринском сражении. Он вошел с фрегатом «Елена» 
в Наваринскую бухту и занял свое место в самый 
горячий момент боя, посреди порохового дыма, 
под градом ядер и гранат, сыпавшихся на русские 
суда с береговых батарей и с турецкой эскадры. 

За Наваринское сражение капитан-лейтенант 
Епанчин получил орден Святого Владимира IV степе-
ни с бантом, французский орден Святого Людовика, 
английский орден Бани и греческий - Спасителя 
золотого креста.
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В 1837 году он был произведен в контр-
адмиралы. В 1842 году назначен капитаном Крон-
штадтского порта. С этого времени он оставил 
службу на море и посвятил себя административным 
занятиям, сначала по управлению делами Крон-
штадтского порта, а впоследствии на должности 
директора кораблестроительного департамента.

В 1846 году Н. П. Епанчин был произведен 
в вице-адмиралы, в 1854 году вошел в состав 
Адмиралтейств-совета, где был одним из самых 
деятельных и энергичных членов. 

26 августа 1856 года, в день коронации импе-
ратора Александра Николаевича, Н. П. Епанчин 
одновременно с братом был произведен в адми-
ралы. Служба Николая Петровича оценивалась по 
заслугам. Он имел знак отличия за 50 и за 60 лет 
службы, орден Святого Владимира IV степени с 
бантом за Наваринское сражение, орден Святого 
Георгия IV степени за 18 кампаний и все высшие 
российские ордена, включая орден Святого Алек-
сандра Невского с бриллиантами. Также ему были 
пожалованы табакерка с алмазами от Государя 
Императора Николая I и бриллиантовая табакерка 
с портретом Государя Императора Александра II.

Скончался на 86-м году жизни и погребен на 
Никольском кладбище Александро-Нев ской лавры.

еРмИлоВ 
Алексей  
Петрович

(14.10.1902 - 16.07.1977)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Череповце в рабочей семье. 
В 1914 году окончил приходское училище и по-

шел работать. Продавал газеты, был билетером в 
кинотеатре, киномехаником. Служил матросом на 
пароходе «Фермер», зимой выгружал дрова на же-
лезнодорожной станции. 

В 1919 году ушел добровольцем в Красную Армию 
и был направлен на Петроградские окружные курсы 
инструкторов спорта и допризывной подготовки. 
Окончив курсы, получил назначение в Уфимский 
спортивный центр. Позже был переведен в Черепо-
вецкий губвоенкомат инструктором спорта.

В июне-октябре 1923 года проходил повторные 
курсы начсостава в Петро граде, по окончании ко-
торых был командиром взвода пулеметной команды 
стрелкового полка. В 1925 году поступил в Ленин-
градскую пехотную школу. В 1928 году закончил 
Ленинградское высшее общевойсковое командное 
училище им. С. М. Кирова.

В 1932 году А. П. Ермилова переводят на Даль-
ний Восток, где он участвует в разгроме японских 
захватчиков на озере Хасан.

В 1940 году последовал перевод в Одесский во-
енный округ. Начало Великой Отечественной войны 
застало его в Одессе. К тому времени он имел зва-
ние полковника и занимал должность начальника 
отдела округа.

Когда была сформирована Отдельная Примор-
ская армия, Ермилова назначили заместителем ко-
мандующего по тылу. В 1942 году ему присваивают 
звание генерал-майора.

Это был один из самых сложных периодов в его 
боевой биографии. Обеспечение войск в окруже-
нии врага в течение 250 дней Севастополь ской 
обороны и успех боевых операций в значительной 
мере зависели от работы тыла. Центральная база 
Приморской армии располагалась в Новороссийске. 
Грузы доставлялись Черноморским флотом. Фаши-
сты предпринимали огромные усилия для того, чтобы 
отрезать Севастополь от транспортов с грузами.

В этой сложнейшей ситуации А. П. Ермилов 
проявил себя как стойкий и волевой военачальник, 
опытный и умелый организатор. Под его руковод-
ством были мобилизованы все ресурсы для беспе-
ребойного обеспечения войск всем необходимым. 
Враг за хватил город лишь после того, как корабли 
не смогли подойти к осажденному городу.

После выхода с остатками войск из Севастополя 
А. П. Ермилов был назначен заместителем коман-
дующего Северной группы войск на Кавказе, затем 
- заместителем командующего гвардейской армией 
Западного фронта, где прослужил до февраля 1944 
года.

В 1944 году его, как бывшего дальневосточника, 
переводят на должность заместителя командующего 
Дальневосточным фронтом. После разгрома япон-
ской армии Ермилова назначают заместителем ко-
мандующего Западно-Сибирским военным округом.

В 1951 году А. П. Ермилов поступает в Академию 
Генерального штаба. По окончании академии в 1953 
году получил назначение в Ленинградский военный 
округ. Летом 1954 года ему присвоено звание 
генерал-лейтенанта.

В 1959 году А. П. Ермилов по состоянию здоровья 
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ушел в запас, проживал в Ленинграде. За боевые 
заслуги награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Великой Отечественной войны I степени.

еРмИлоВ 
Николай  
Дмитриевич

(19.12.1901 - 09.1967)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы 

Родился в деревне Дор Вологодского уезда Во-
логодской губернии (ныне территория Вологодского 
района). 

В Красной Армии с июля 1920 года. В 1922 
году окончил Евпаторийские пехотные курсы, за-
тем - Петергофско-Смольненские командные кур-
сы РККА, в 1927 году - Ульяновскую нормальную 
пехотную школу, в 1932 - Высшую школу войск 
ОГПУ, в 1939 году - Военную академию РККА имени  
М. В. Фрунзе.

Во время Гражданской войны воевал на Южном 
фронте в составе 407-го стрелкового полка 46-й 
стрелковой дивизии, сначала рядовым красноар-
мейцем, затем - командиром отделения.

После окончания Гражданской войны коман-
довал взводом милиционной бригады, служил в 
войсках ОГПУ (НКВД), командовал взводом в 31-м 
отдельном дивизионе войск ОГПУ. С февраля 1932 
года занимал пост помощника начальника штаба 
25-го полка войск ОГПУ, с октября - командира 
дивизиона и руководителя Саратовского военного 
училища НКВД. 

В начале Великой Отечественной войны Н. Д. 
Ермилов был назначен командиром 67-й бригады 
войск НКВД. В последующие годы занимал команд-
ные должности в подразделениях НКВД, принимал 
активное участие в организации боевых действий.

С июля 1943 года и до конца войны был заме-
стителем начальника Управления войск НКВД по 
охране особо важных объектов промышленных 
предприятий.

После войны с января 1947 года возглавлял 
оперативный отдел Управления войск МВД СССР 
по охране особо важных предприятий промышлен-

ности и объектов железных дорог.  С ноября того же 
года - заместитель начальника Главного управления 
пожарной охраны МВД СССР. В апреле 1953 года 
Ермилов возглавил курс факультета заочного обу-
чения, а затем - курс основного факультета Инсти-
тута МВД СССР. В последующем был начальником 
пожарно-технических курсов МВД, помощником 
начальника Саратовского военного училища МВД.

В мае 1958 года уволился в запас.
Награжден орденами Красного Знамени, Крас-

ной Звезды, медалями.

еХИЧеВ 
Иван  
лукич

(1905 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в деревне Фоминской (ныне Вытегор-
ский район Вологод ской области) в семье вепсского 
крестьянина-бедняка. 

Кроме Ивана, в семье было еще два сына и 
дочь. Окончил церковно при ходскую школу. Работал 
вместе с отцом в хозяйстве и на лесозаготовках, 
сплавных работах, курьером в военкомате, от-
ветственным организатором волостного комитета 
комсомола. 

В 1927 году И. Л. Ехичева призвали в ряды 
Красной Армии, где он служил в 14-м стрелковом 
полку 3-й стрелковой дивизии в городе Полоцке. 
После службы поступил работать формовщиком 
стального литья на Невский машиностроительный 
завод имени В. И. Ленина в Ленинграде. Вечерами 
учился на рабфаке, а затем - в вечернем комву-
зе. В 1932 году по партийной мобилизации стал 
политработником в армии. В 1936 году окончил 
военно-воздушный факультет Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина. С тех пор и до 1961 
года служил в армии на различных должностях: от 
инструктора политотдела авиабригады и военного 
комиссара эскадрильи до члена Военного совета 
Воздушной армии.

С июня 1941 по сентябрь 1942 года служил на 
Западном и Калининском фронтах в должностях 
военного комиссара 46-й смешанной авиадивизии 
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и комиссара военно-воздушных сил 5-й армии. За 
успешное выполнение боевых заданий командо-
вания в битве под Москвой награжден орденом 
Ленина.

В сентябре 1942 года переведен на Сталинград-
ский фронт, в апреле 1943 - на Северо-Кавказский 
фронт. В 1943 году участвовал в битве на Курской 
дуге.

В 1950 году И. Л. Ехичев был назначен членом 
Военного совета Воздушной армии в городе Харь-
кове. С октября 1953 по октябрь 1954 года учился 
на Высших академических курсах. По их окончании 
назначен членом Военного совета Воздушной 
армии в дальневосточном городе Приморске.  
В 1957 году последовало назначение заместите-
лем командующего, начальником политотдела ВВС 
Уральского военного округа. 

В 1961 году И. Л. Ехичев был уволен в запас.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I и II степени и другими наградами.

жДАНоВ  
Владимир  
михайлович

(19.10.1948 - 03.01.2001)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в деревне Маркумус Плесецкого района 
Архангельской области.

Среднюю школу заканчивал в городе Дав-
леканово Башкирской АССР. После школы год 
работал наладчиком токарных автоматов на 9-м 
Государственном подшипниковом заводе в городе 
Куйбышеве (ныне Самара). В августе 1967 года 
поступил в Оренбургское высшее военное авиа-
ционное училище, по окончании которого в 1971 
году получил назначение в авиационную часть 
Северного флота, базировавшуюся в поселке Фе-
дотово Вологодской области. За семь лет прошел 
по должностной лестнице от помощника командира 
корабля до командира отряда.

В августе 1978 года поступил в Ленинградскую 
военно-морскую академию им. А. А. Гречко. Окон-
чив ее в 1981 году, вернулся в свою часть на 

должность командира эскадрильи, а в ноябре 1987 
года В. М. Жданов командовал уже дивизией и был 
начальником Федотовского гарнизона.

За все годы службы на вологод ской земле Вла-
димир Михайлович налетал 2480 часов, из них над 
морем - 1800 часов. Он стал летчиком-инструктором 
по всем видам летной подготовки. Ему присвоены 
квалификация «летчик-снайпер» (1985) и звание 
«Заслуженный военный летчик Российской Феде-
рации» (1999). В 1987 году награжден орденом 
Красной Звезды.

В марте 1993 года генерал-майор В. М. Жда-
нов ушел в отставку. Умер и похоронен в поселке 
Федотово.

жИлЬцоВ 
Николай  
Павлович

(05.12.1906 - 11.09.1960)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ 

Родился в деревне Заречье Череповецкого уезда 
(ныне Вологодская область) в крестьянской семье.

В 1919 году окончил двухклассное училище в 
деревне Коротово, в 1924 году - Череповецкий ме-
ханический техникум. Губком комсомола направил 
юношу на работу в водный транспорт в качестве 
организатора молодежи. 

Призванный в армию в 1928 году, он оказался 
в артиллерии. Но не она стала его жизненным при-
званием. Отдав ей три года, получает возможность 
перейти в авиацию. Быстро осваивает технику 
пилотирования самолета и становится военным 
летчиком. В годы советско-финской военной кам-
пании Н. П. Жильцов сражается в составе 10-й 
авиационной бомбардировочной бригады.

22 июня 1941 года застало майора Жильцова в 
Литве. Это были очень трудные для авиаторов дни. 
Не успеют «обжить» один аэродром, как приходится 
перебазироваться на другой. В октябре 1942 года 
Н. П. Жильцова назначают начальником штаба 
7-го истребительного авиационного корпуса ПВО, 
защищавшего небо Ленин града.

В Литву полковник Жильцов вернулся будучи 
начальником оперативного отдела штаба 1-й воз-
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душной армии, когда это авиационное соединение 
поддерживало с воздуха наземные войска 3-го 
Белорусского фронта.

С аэродромов, расположенных на юге Литвы, 
летчики воздушной армии наносили бомбовые 
удары по вражеским коммуникациям в Восточной 
Пруссии. Представляя Н. П. Жильцова к очередной 
награде (восьмой по счету!), начальник штаба 1-й 
воздушной армии писал: «Полковник Жильцов... 
много сделал по оказанию помощи в прорыве обо-
ронительных линий противника».

Летом 1945 года Н. П. Жильцову было присвоено 
звание генерал-майора авиации, а в 1954 году он 
стал генерал-лейтенантом. Его назначают началь-
ником тыла Военно-Воздушных Сил страны.

В сентябре 1959 года генерал-лейтенант Жиль-
цов ушел в отставку. 

В 1960 году трагически погиб в автокатастрофе.

жУй 
Сергей  
Васильевич

(29.09.1960)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился на хуторе Малай Калинин ского района 
Краснодарского края в семье рабочих.

После средней школы год работал токарем на 
элеваторе города Славянска-на-Кубани. В 1978 
году поступил в Пермское военное авиационно-
техническое училище. По окончании училища его 
направляют техником группы регламентных работ 
и ремонта авиационных приборов и электронной 
автоматики 400-го отдельного испытательного сме-
шанного авиационного полка ВВС Северного флота.

В марте 1984 года С. В. Жуй был направлен стар-
шим техником по электрооборудованию самолета в 
формировавшуюся тогда в гарнизоне Федотово Воло-
годской области 35-ю противолодочную авиационную 
дивизию. Его служба в этом гарнизоне продолжалась 
до июля 1991 года. За это время он поднялся по долж-
ностной лестнице до заместителя начальника штаба 
837-й авиационной технической базы ВВС Северного 
флота, базировавшейся тоже в Федотове.

В последующие годы служил в других авиаци-

онных гарнизонах, в том числе после учебы (2002 
- 2004) в Военной академии тыла и транспорта им. 
А. В. Хрулева - начальником тыла ВВС Черномор-
ского флота. С 2005 года С. В. Жуй - начальник 
тыла - заместитель начальника ВВС и ПВО Военно-
Морского Флота страны по тылу.

12 июня 2006 года ему присвоено звание 
генерал-майора.

жУКоВ 
Анатолий 
Алексеевич

(14.11.1904 - 12.01.1943)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в селе Санниково (ныне  Череповецкий 
район Вологодской области).

В ВМФ с 1923 года. В 1928 году окончил ВМИУ 
им. Ф. Э. Дзержинского, в 1932 году - корабле-
строительное отделение факультета военного 
судостроения Военно-морской академии им. К. Е. 
Ворошилова. 

Работал в должности инженера, затем - старше-
го инженера на Мор ском заводе. В дальнейшем 
занимал должности помощника инспектора, ин-
женера инспекции управления Военно-Морскими 
Силами РККА, временно исполняющего должность 
начальника Группы контроля Наркомата ВМФ, на-
чальника 1-го отдела. 

С июля 1941 года - помощник командующего 
обороной Ленинграда и Озерного района по техни-
ческой части, инженер резервной группы управле-
ния кораблестроения ВМФ в Ленинграде. 

Из наградного листа: «Жуков стоит во главе 
Научно-технического комитета ВМФ СССР с сере-
дины 1940 года. Будучи высококвалифицирован-
ным корабельным инженером с большим опытом 
и познаниями, порученным ему делом руководил 
умело. С началом военных действий был назначен 
помощником командующего обороной Ленинграда 
и Озерного района по технической части. В этой 
долж ности Жуков объединил все разрозненные 
технические силы центральных управлений по Ленин-
граду и направил их работу на нужды и потребности 
обороны. Из особо важных работ, выполнявшихся 



73

под его руководством в Ленинграде, должны быть 
отмечены: организация вывода недостроенных 
боевых кораблей из Ленинграда, использование 
наиболее знающих технических сил на усиление 
обороны Ленинграда, руководство работами по раз-
магничиванию кораблей БФ. Помимо этих основных 
работ Жуков выполнял ряд ответственных заданий 
командования Балтийского флота, связанных с 
оборонительными меро приятиями по Ленинграду». 

Трагически погиб. 
Награжден орденом Красного Знамени.

ЗАйНАК
Эдуард  
Насехович

(12.01.1966)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в городе Перми.
Окончив среднюю школу, поступил на учебу в 

Пермский государственный университет. 
С июля 1987 года работал в прокуратуре Перм-

ской области. В июне 1988 года с отличием окончил 
университет, продолжал работать в органах про-
куратуры, возглавляя прокуратуры города Перми, 
Коми-Пермяцкого автономного округа.  

С 1 декабря 2005 года работал в прокуратуре 
Вологодской области заместителем и первым за-
местителем прокурора области. 

В июле 2007 года Э. Н. Зайнаку было поручено 
создание на территории Вологодской области ор-
ганов новой правоохранительной структуры - След-
ственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации.

7 сентября 2007 года приказом первого за-
местителя Генерального прокурора Российской 
Федерации - председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации назначен 
на должность руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Вологодской области. 

В мае 2011 года Указом Президента Российской 
Федерации назначен на должность руководителя 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Вологодской области.

Награжден медалями «За безупречную службу»  
I, II и III степеней, «Ветеран следственных органов», 
«300 лет первой следственной канцелярии», на-
грудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», медалью «290 лет про-
куратуре России». 

ЗАПлАТИН  
Василий  
Петрович

(22.08.1925)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Мотовилово нынешнего Вер-
ховажского района Вологодской области.

В декабре 1942 года из 10 класса Верховажской 
средней школы был призван в Красную Армию и 
направлен на учебу в Архангельское пулеметно-
минометное училище. В июле 1943 года, незадолго 
до государственных экзаменов, курсанты училища 
практически в полном составе были отправлены на 
фронт в район Курской дуги.

В. П. Заплатин был определен в 91-ю отдель-
ную танковую бригаду 3-й гвардейской танковой 
армии и назначен командиром отделения танково-
десантной роты. Одновременно он стал комсоргом 
этой роты. В составе бригады прошел боевой путь 
от Курска до Сандомирского плацдарма, участвовал 
в форсировании Днепра, освобождении Киева, 
Житомира, Львова, форсировании Вислы. 

В ноябре 1944 года направлен на учебу во 2-е 
Харьковское танковое училище. По окончании 
училища он служил командиром танка в Группе 
советских войск в Германии, а в ноябре 1946 
года направлен на учебу в Горьковское военно-
политическое училище. 

С октября 1948 по август 1958 года В. П. Запла-
тин находился на комсомольской работе. Прошел 
путь от секретаря комсомольского бюро полка до 
помощника начальника политуправления Сухопут-
ных войск по комсомоль ской работе.

С августа 1958 по август 1962 года являлся 
слушателем Военно-политической академии имени 
В. И. Ленина. 

В последующие годы занимал долж ности заме-
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стителя начальника политотдела в Дальневосточ-
ном военном округе, работал в аппарате Главного 
полит управления Советской Армии и политуправле-
ния Сухопутных войск.

В апреле 1978 года назначен советником на-
чальника Главного пол ит управления Афганской 
армии. В декабре 1979 года был отозван из Афга-
нистана, так как считал нецелесообразным ввод 
советских войск в эту страну, что противоречило 
официальной точке зрения.

С марта 1980 по октябрь 1989 года был секре-
тарем партийной комиссии при политуправлении 
Сухопутных войск.

В ноябре 1989 года уволен в запас. После 
увольнения занимался общественной работой, был 
председателем Совета объединения ветеранов 
войны и военной службы Центрального аппарата 
Сухопутных войск. 

Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», двумя медалями «За отвагу», двумя ино-
странными орденами и другими наградами.

ЗАРоДоВ  
евгений  
Дмитриевич

(03.02.1928 - 26.09.2008)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Слобода под Вологдой в 
семье служащих. Ныне это улица Слободская об-
ластного центра.

В 1947 году окончил факультет механизации 
путевых работ Вологодского техникума железнодо-
рожного транспорта. После его окончания работал 
до 1951 года слесарем, помощником механика 
путевой машины, инженером-механиком и началь-
ником мастерских Вологодской дистанции пути.

Будучи заместителем секретаря комсомольской 
организации Вологодского железнодорожного 
узла, занимался отбором и направлением молоде-
жи на строительство Череповецкого металлурги-
ческого завода.

В 1951 году призван в Вооруженные Силы СССР 

и направлен учиться в военно-морское училище в 
Ленинград. Окончив училище, служил на Северном 
флоте: вначале на надвод ных кораблях, а затем - на 
подводных лодках. В этот период закончил Академию 
имени В. И. Ленина. Освоил несколько поколений атом-
ных субмарин на Северном и Тихоокеанском флотах.

После окончания в 1970 году Военной акаде-
мии Генерального штаба командовал новейшими 
атомными стратегическими ракетоносцами на 
Камчатке. Многочисленные выходы на боевую 
службу в океан, богатый опыт эксплуатации техни-
ки обеспечивали выполнение поставленных задач 
в нейтральных водах, в том числе и под льдами 
Северного Ледовитого океана.

Зародов прослужил в Военно-Морском Флоте 35 
лет, из них пять - на дизельных подводных лодках, 
11 - на атомных. В последние годы службы он руко-
водил тылом Северного флота. На этом посту ему 
было присвоено воинское звание «контр-адмирал». 
В 1979 году назначен начальником политотдела 
тыла Северного флота. Трижды избирался депута-
том горсовета Мурман ска, членом бюро Ленинского 
райкома КПСС областного центра.

Контр-адмирал Е. Д. Зародов награжден многи-
ми орденами и медалями.

ЗАЯКИН 
Арий  
Николаевич

(18.01.1942)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Верхняя Синячиха Алапа-
евского района Свердловской области в семье 
железнодорожников.

Окончив в 1959 году среднюю школу, поступил в 
9-е военно-авиационное училище первоначального 
обучения летчиков (г. Кустанай Казах ской ССР). Но 
в 1960 году в связи с сокращением Вооруженных 
Сил страны это училище было расформировано. 
180 курсантов из 400 обучавшихся в нем были 
отобраны в Тамбов ское высшее военное училище 
летчиков им. Марины Расковой.

В октябре 1964 года после окончания училища 
А. Н. Заякин был направлен в авиацию Военно-
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Морского Флота. Годы службы с 1964 по 1977 
прошли на Дальнем Востоке (Хабаровский край), 
где были освоены полеты на ракетоносных само-
летах. Здесь им пройден должностной путь от 
помощника командира корабля до командира пол-
ка. Отсюда он был направлен в Военно-морскую 
академию. После учебы назначен заместителем 
командира авиадивизии.

Через три года - снова учеба. Военная акаде-
мия Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
окончена в 1985 году. С этого времени служба  
А. Н. Заякина связана с Северным флотом. На Воло-
годчину он приехал сразу после учебы на должность 
командира противолодочной авиадивизии, бази-
ровавшейся в гарнизоне Федотово Вологодского 
района. Приходилось решать не только военные 
задачи. Особо памятной осталась организация уни-
кальной перевозки блюминга на самолете «Антей» 
с Череповецкого металлургического комбината на 
Орско-Халиловский.

В ноябре 1987 года генерал-майор А. Н. Заякин 
был назначен первым заместителем командующего 
ВВС Северного флота. 

Имеет звание «Заслуженный военный специа-
лист». Награжден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени (за участие в 
учениях «Океан») и II степени (за боевую подготовку 
авиационной дивизии).

А. Н. Заякин ушел в запас в августе 1993 года, 
уволен из Вооруженных Сил страны в 2007 году. 
Проживает в селе Дивноморское Краснодарского 
края.

ЗолоТоВ  
Владимир  
Васильевич

(18.08.1949) 

ГеНеРАл-мАйоР НАлоГоВой ПолИцИИ

Родился в селе Санниково (ныне Череповецкий 
район Вологодской области) в семье служащих.

В 1968 году окончил Череповецкий лесотехни-
ческий техникум имени В. П. Чкалова, был призван 
на службу в Советскую Армию. После завершения 
службы до 1975 года работал на Череповецком 

сталепрокатном заводе, последние три года - се-
кретарем комитета комсомола.

Закончил Череповецкий филиал Северо-
Западного заочного политехнического института 
по специальности «инженер-электрик». 

С 1975 года - на комсомольской работе в Чере-
повце и Вологде.

С 1983 по 1993 год учился в Высшей школе КГБ 
СССР имени Ф. Э. Дзержинского и служил на ру-
ководящих офицерских должностях в Управлении 
КГБ СССР, ФСК, ФСБ России по Вологодской обла-
сти. Последние пять лет занимал пост заместите-
ля начальника управления.

С 1993 по 2000 год - организатор и первый на-
чальник Управления Федеральной службы налого-
вой полиции по Вологодской области. 

В 1994 году присвоено звание генерал-майора 
налоговой полиции.

В 2000 году назначен главным федеральным 
инспектором аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе по Вологодской области. С 
марта 2002 по 2005 год В. В. Золотов руководил 
Межрегиональным территориальным органом Фе-
деральной службы по финансовому оздоровлению 
и банкротству, являлся заместителем руководи-
теля Межрегиональной инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Северо-Западному 
федеральному округу.

С 2005 по 2008 год работал заместителем на-
чальника Управления Федерального агентства по 
промышленности Министерства промышленности 
и энергетики. Являлся секретарем рабочей группы 
№ 2 Правительственной комиссии по финансо-
вому оздоровлению и предупреждению банкрот-
ства стратегических предприятий и организаций 
оборонно-промышленного комплекса РФ. В 2008 
- 2009 годах - начальник отдела Государственной 
корпорации «Российские технологии». В 2009 - 
2012 - президент некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация независимых ар-
битражных управляющих «Дело» (Москва). С 2010 
года и по настоящее время - председатель прав-
ления Региональной общественной организации 
«Клуб деловых людей Вологодского землячества» 
(Москва).

Кандидат экономических наук, действительный 
государственный советник РФ III класса. В 2001 
году избран действительным членом РАЕН при 
Президиуме. Является заместителем председателя 
Вологодской региональной общественной органи-
зации «Наше поколение», почетным президентом 
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региональной организации «Федерация бокса Во-
логодской области».

Награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Почета, орденом Русской Православной Церкви 
Святого благоверного князя Даниила Московского  
III степени, 10 медалями, именным оружием.

ЗУБоВ 
Владимир  
Николаевич

(22.05.1837 - 09.11.1912)

ГеНеРАл оТ ИНФАНТеРИИ

Родился в селе Погорелово Вологодского уезда 
Вологодской губернии (ныне Вологодский район 
Вологод ской области), происходил из древнего 
дворянского рода. 

По окончании кадетского корпуса поступил 
на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. 
Впоследствии закончил Николаевскую академию 
Генерального штаба.

С 1867 года был воспитателем одного из внуков 
Николая I - Сергея Максимилиановича. После гибе-
ли воспитанника на русско-турецкой войне 1875 - 
1877 годов полковник Зубов был назначен состоять 
при его брате, Георгии Максимилиановиче. 

Получил звания генерал-майора, генерал-
лейтенанта и уже на склоне лет стал генералом от 
инфантерии - в 1911 году.

В. Н. Зубов, уехав смолоду в Петербург, никогда 
не забывал своей родины - села Погорелово, куда 
часто наведывался. 

Сердцу генерала всегда были близки интересы 
Вологды, он был основным и главным заступником 
вологжан при дворе и в Министерстве путей со-
общения во время строительства железной дороги 
Санкт-Петербург - Вологда - Вятка.

Почетный мировой судья Вологод ского уезда. 
В январе 1895 г. в составе делегации вологжан, 

представлявшейся Государю Императору Николаю II,  
подносил земскую икону.

В 1901 году В. Н. Зубову присвоено звание 
почетного гражданина города Вологды за вклад 
в развитие транс порт ных связей между городами 
Вологдой и Петербургом. 

Награжден орденами Святого Владимира II сте-
пени, Александра Невского.

ЗУеВ 
Николай  
евгеньевич

(15.07.1921 - 23.10.2010)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Харовская (ныне город Ха-
ровск Вологодской области).

В сентябре 1939 года был призван на военную 
службу в армию и направлен в топовычислительный 
взвод огневой батареи корпусного артиллерий ского 
полка в город Полоцк. 

В 1940 Н. Е. Зуев получил направление на уче-
бу в пехотное училище имени Верховного Совета 
РСФСР в Москву. В 1941 году его перевели в 
Подольское пехотное училище. Будучи курсантом 
училища, в октябре 1941 года принимал участие 
в боях под Москвой в составе передового отряда 
подольских военных училищ на реке Угре и Ильин-
ском боевом участке. Принимал активное участие 
в боевых действиях в составе Воронежского, 
Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов в 
должностях командира взвода, роты, батальона и 
заместителя командира полка. Был дважды ранен. 

После окончания войны продолжал службу в ря-
дах Советской Армии на ответственных командно-
штабных долж ностях в Киевском и Прикарпат-
ском военных округах, Северной группе войск, в 
Объединенных вооруженных силах стран - участниц 
Варшав ского договора. 

Уволился из армии в 1977 году. После увольне-
ния работал заместителем директора Дома оптики 
Государственного оптического института имени  
С. И. Вавилова.

Награжден орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степе-
ни, тремя орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени, многими медалями. Почетный гражда-
нин города Малоярославца.
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ЗыРИН 
михаил Иванович

(15.10.1923 - 2005)

ГеНеРАл-мАйоР мИлИцИИ

Родился в деревне Надорожный Липовик Грязо-
вецкого района Вологод ской области в крестьян-
ской семье. 

Участник Великой Отечественной войны. С октя-
бря 1943 года работал в органах госбезопасности.

Окончил Московское пулеметное военное учи-
лище Красной Армии, следственную школу КГБ в 
Москве, юридический институт. 

Кандидат юридических наук, доцент. 
В различное время занимал посты заместителя 

начальника управления милиции МВД БССР, на-
чальника следственного управления МВД БССР, 
начальника УВД Витебской области. 

В 1976 - 1987 годах руководил Минской высшей 
школой МВД СССР (ныне Академия МВД Республики 
Беларусь). 

Награжден орденом «Знак Почета».

ИВАНоВ 
Борис  
Семенович 

(24.07.1916 - 19.04.2001)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Петрограде.
С 1937 года - в органах госбезопасности, служил 

в Управлении НКВД Вологодской области.
В 1942 году был назначен начальником след-

ственного отдела УНКГБ по Вологодской области.
В 1949 году занял пост начальника отделения 

американского отдела, а затем - начальника амери-
канского отдела 2 Главного управления МГБ СССР.

С января 1953 года - сотрудник внешней раз-
ведки.

В 1956 году в составе оперативной группы КГБ 
находился в Венгрии. 

В период 1957 - 1961 годов возглавлял герман-
ский отдел в Представительстве КГБ при СМ СССР 
при МГБ ГДР.

В 1962 - 1964 годах - резидент КГБ в Нью-Йорке.
Впоследствии занимал ряд руководящих долж-

ностей в управлении КГБ при СМ СССР.
С марта 1979 года - главный резидент КГБ СССР 

в Афганистане. С 1983 года возглавлял Группу со-
ветников при председателе КГБ СССР. 

В сентябре 1987 года вышел в отставку.
Награжден орденами и медалями. 
Умер в Москве. Похоронен на Трое куровском 

кладбище.

ИВАНоВ 
Валерий Иванович

(04.07.1940)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился на станции Сон Боградского района 
Красноярского края.

В 1958 году окончил 10 классов Таежинской 
средней школы Канского района Красноярского 
края. С августа 1958 по июль 1959 года работал 
десятником и сменным мастером в леспромхозе.

В октябре 1959 года поступил в Томское во-
енное училище связи, а в 1960 году в связи с его 
реформированием был переведен в Череповецкое 
военное училище связи, которое окончил в июле 
1962 с отличием и с занесением на Доску почета.

После окончания училища распределен во 2-й 
отдельный гвардейский полк связи (г. Одесса) 
Краснознаменного Одесского военного округа, 
где с 1962 по 1970 год последовательно служил в 
должностях командира взвода связи, роты связи 
ракетного тыла, начальника специальной группы 
связи, заместителя командира радиороты по тех-
нической части, командира радиороты и замести-
теля командира батальона по политической части. 

С 1974 по 1980 год проходил службу в Груп-
пе советских войск в Германии в должностях 
командира гвардейского отдельного полка (г. 
Вюнсдорф), командира отдельного полка связи, 
командира бригады связи (г. Лейпциг). 

После окончания Военной академии связи 
имени С. М. Буденного в 1980 году был на-
значен на должность начальника войск связи  
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1-й гвардейской армии Киевского военного округа 
(г. Чернигов).

В период с 1983 по 1988 год Валерий Иванович 
возглавлял Томское высшее командное училище 
связи.

В 1988 году перевелся в Военную академию 
связи имени С. М. Буденного на должность началь-
ника кафедры организации связи в объединениях 
и соединениях академии, а в 1989 году был назна-
чен первым заместителем начальника академии.

5 мая 1995 года  В. И. Иванову присвоено во-
инское звание «генерал-лейтенант».

В октябре 1995 года после тридцати шести 
лет службы в армии Валерий Иванович уволен из 
Вооруженных Сил Российской Федерации в запас.

Кандидат военных наук, доцент. Действитель-
ный член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств.

В настоящее время проживает в Санкт-
Петербурге.

ИВАНоВ  
Василий  
Николаевич

(07.03.1906 - 12.03.1991)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Уроженец деревни Шоломово Вологодского 
района Вологодской области. 

В 1927 году был призван в РККА, окончил шко-
лу младших командиров и с тех пор связал свою 
жизнь с армией. В 1932 году Василий Николаевич 
закончил курсы среднего комсостава при артил-
лерийском училище. Нашему земляку в 1939 году 
довелось участвовать в освобождении Западной 
Белоруссии и Западной Украины. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
артиллерист Иванов - на фронте. В октябре 1941 
года Василий Николаевич был назначен команди-
ром формировавшегося артиллерийского полка, 
который принял первое боевое крещение под 
Москвой, уничтожив немало фашистов. Командир 
полка был награжден своей первой наградой - ор-
деном Красного Знамени.

Вскоре полк в составе 5-й армии двинулся на 

запад, участвовал в освобождении Жиздры, Мо-
зыря и других городов. За успешное выполнение 
боевых операций В. Н. Иванова наградили вторым 
орденом Красного Знамени, а позже - орденом 
Отечественной войны I степени.

В одном из боев Василий Николаевич получил 
тяжелое ранение. В свой полк вернулся после дли-
тельного лечения - тогда наши части уже выходили 
на государственную границу СССР. Полк Иванова 
сражался с немцами на берегу Вислы - наша ар-
тиллерия расстреливала вражеские пушки в упор.

За умелое руководство боями по освобождению 
Польши нашему земляку присвоили звание полков-
ника, он был удостоен третьего ордена Красного 
Знамени, а также ордена Александра Невского.

Под командованием В. Н. Иванова артиллери-
сты, взаимодействуя с другими частями, упорно 
продвигались уже по территории Германии, с ходу 
форсировали Одер и прорвали сильно укрепленные 
линии противника. За эту операцию Василий Нико-
лаевич Иванов был награжден орденом Кутузова.

Часть, которой командовал наш земляк, в апре-
ле 1945 года в течение четырех суток вела упорные 
бои на подступах к Берлину. Артиллеристы отразили 
свыше 15 атак фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года В. Н. Иванову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В послевоенное время Василий Николаевич 
окончил Военную академию имени Дзержинского. 
В 1954 году ему было присвоено звание генерал-
майора артиллерии. За боевые заслуги наш земляк 
был награжден вторым орденом Ленина и четвер-
тым орденом Красного Знамени.

После выхода в отставку жил в Ленинграде, вел 
в северной столице большую общественную работу.

ИВАНоВ 
юрий  
Александрович

(03.02.1939 - 09.1992)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологде. Здесь же окончил среднюю 
школу и начал трудовую деятельность.
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В 1958 году поступил в Ленинград ское артилле-
рийское училище.

После окончания училища проходил службу в раз-
ных должностях в Туркестанском, Прикарпатском, 
Московском, Одесском, Дальневосточном военных 
округах, Западной группе войск. 

В последующем окончил Военную академию 
ракетных войск и артиллерии и Академию Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил СССР. В последние 
годы жизни был начальником ракетных войск и 
артиллерии Приволжского военного округа.

ИВАНоВ 
юрий  
Степанович

(03.02.1922)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Великий Устюг Вологодской 
области. 

В конце 30-х годов он стал курсантом Пушкинско-
го автотехнического училища. За несколько недель 
до выпуска училище было перепрофилировано в 
танковое.

В 1942 году младший лейтенант Иванов, окон-
чив училище, сразу же был направлен на фронт. 
Был командиром танкового экипажа, взвода. 
Воевал под Старой Руссой, Великими Луками, на 
Калининском, Северо-Западном, 2-м Прибалтий-
ском фронтах в 227-м Идрицком Краснознаменном 
танковом полку.

После окончания Великой Отечественной войны 
Иванов служил в учебном полку Московского военно-
го округа, учился на командном факультете Военной 
ордена Ленина академии бронетанковых войск и 
курсах при Военном институте иностранных языков. 
Служил в Белорусском военном округе, пройдя путь 
от командира батальона до заместителя командира 
дивизии. Бывал в командировках в «горячих точках»: 
в частности, на Кубе в период Карибского кризиса, 
где встречался с Фиделем Кастро.

В 1969 году Ю. С. Иванов был назначен заме-
стителем командующего танковой армией, в после-
дующем занимал пост заместителя командующего 
При волж ским военным округом.

В 1981 ему присвоено воинское звание 
«генерал-лейтенант».

Во многих изданиях, включая зарубежные, ре-
гулярно публиковались статьи Иванова на военно-
патриотические темы. Он был членом Союза жур-
налистов СССР, Союза журналистов Республики 
Куба, а также членом Международной ассоциации 
писателей баталистов-маринистов. Его работы не 
раз отмечались престижными советскими и ино-
странными журналистскими премиями. После вы-
хода в отставку жил в Минске.

Награжден пятью орденами, 26 медалями.
 

ИлЬюШИН  
Сергей  
Владимирович

(31.03.1894 - 09.02.1977)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Дилялево Березниковской 
волости Вологодской губернии (ныне Вологодский 
район). Был 11-м ребенком в крестьянской семье.

Тяга к знаниям проявилась у него очень рано, 
но продолжать учебу после земской школы не 
было возможности: нужно было помогать в хозяй-
стве стареющим родителям. Три года в зимние 
месяцы учитель Березниковской земской школы 
А. В. Чевский занимался с мальчиком индивиду-
ально по математике и физике. Занятия закончи-
лись в 1909 году, потому что Сергею исполнилось 
15 лет и пора было уходить из родительского дома 
на заработки.

В первые годы своих странствий по городам 
и весям России (Кострома, Иваново-Вознесенск, 
Петербург, станция Бурея Амурской железной 
дороги) он работал преимущественно землеко-
пом. Но постепенно смекалистого, грамотного 
паренька стали примечать производители ра-
бот. На станции Бурея, например, в 1910 году 
его выдвинули на должность табельщика. На 
Балтий ском заводе в Ревеле (Таллин) он изучил 
экскаватор и стал помощником машиниста. Но 
его тянуло к авиации, к самолетам, которые он 
впервые увидел еще в 1910 году на Комендант-
ском аэродроме, где тоже выполнял земляные 
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работы. Поэтому, призванный в армию в 1915 
году, он настойчиво добивается направления в 
Петроград, на Комен дантский аэродром. Здесь 
он, помощник авиамоториста, занимается при 
школе Всероссийского аэроклуба, куда с на-
чалом войны открыли доступ представителям 
низших сословий. Успешно сдает экзамены по 
пилотированию. Летать-то научили, а самолета 
не дали. Он так и продолжал заниматься техни-
ческой работой.

В марте 1918 года аэродромную команду 
демобилизовали. С. В. Ильюшин вернулся на Во-
логодчину. Его пригласили на работу в губернское 
управление коммунального хозяйства. Но эта ра-
бота его тяготит, и в мае 1919 года он вступает 
в Красную Армию. Вскоре получает направление 
в Серпухов, в штаб сформированного Красного 
Воздушного флота. Однако летать и здесь не при-
шлось: не на чем. А поскольку он был не только 
летчиком, но и механиком, то его определили в 
команду 6-го авиапоезда, которая занималась 
ремонтом самолетов. Вскоре он стал военкомом 
этих передвижных авиамастерских.

Только в сентябре 1921 года ему удалось сдать 
поезд, освободиться от ремонтных работ и посту-
пить в институт инженеров воздушного флота, ко-
торый в 1922 году был преобразован в Академию 
воздушного флота им. Н. Е. Жуковского. Учеба 
давалась Ильюшину нелегко: не хватало базовых 
знаний, а тут - высшая математика и сопромат. 
Но будущий конструктор обладал завидным упор-
ством и целеустремленностью, дополнявшими 
его природные способности. Два самых трудных 
учебных курса он прослушал дважды.

В 1923 году он сконструировал свой первый 
летательный аппарат - планер. Уже в этом своем 
детище он воплотил те конструкторские идеи, ко-
торые потом станут основополагающими: машина 
должна быть надежна, живуча, доступна в об-
служивании, очень эффективна в бою. И потом, 
уже будучи именитым конструктором самолетов, 
Сергей Владимирович не расставался с планериз-
мом. В 1949 году проводились испытания самого 
большого в мире планера - Ил-32. И свой первый 
орден - Красной Звезды - он получил в 1933 году 
за «выдающиеся заслуги по организации учебно-
массового планеризма..., организацию высшей 
планерной школы и планерного завода».

Однако главными в жизни С. В. Ильюшина 
были самолеты. Первый из них он задумал в 
1933 году. Это должен был быть двухмоторный 
моноплан обтекаемой формы, самолет, летающий 

ночью, на большой высоте, с большой грузоподъ-
емностью, - в общем, ночной бомбардировщик. 
Позднее он получил название Ил-4, а до войны 
он назывался ДБ-3 (дальний бомбардировщик). 
Именно на этом самолете в августе 1941 года Е. 
Н. Преображенский и летчики его полка летали 
на бомбардировку Берлина. Этот самолет превос-
ходил немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111» 
по скорости полета и бомбовой нагрузке. Несмо-
тря на отличные качества машины, Ильюшин про-
должает ее усовершенствовать. 14 модификаций 
имел этот самолет и более десяти лет прослужил 
в боевых частях.

Идею второго своего самолета - брониро-
ванного штурмовика Ил-2 - конструктор вына-
шивал много лет. В 1936 году он приступил к 
осуществлению своего замысла. В это время он, 
начальник Глававиапрома, настойчиво добивает-
ся, чтобы его освободили от административной 
работы. Но только в 1938 году ему это удалось. 
Бытовала даже шутка: «Ильюшин вылетел из 
главка на Ил-2».

Уже в первые месяцы боевых действий Ил-2 
был по достоинству оценен не только нашими 
наземными войсками, но и противником, пото-
му что в мире равного этому самолету не было. 
«Черной смертью» называли штурмовик немецкие 
солдаты.

За годы войны было выпущено более 41 ты-
сячи Ил-2. Это самая высокая цифра не только в 
советских ВВС, но и рекорд в истории мировой 
авиации. 861 летчик-штурмовик стал Героем Со-
ветского Союза - каждый третий из всех Героев-
летчиков, 27 из 65 были удостоены этого звания 
дважды.

У С. В. Ильюшина никогда не было сомнения в 
победе нашей страны над фашистским агрессо-
ром. Поэтому даже в самые трудные дни, когда 
решалась судьба Ленинграда, Сталинграда, Кав-
каза, он уже вынашивал замысел пассажирского 
самолета. В 1943 году его конструкторское бюро 
приступило к проектированию Ил-12. В 1945 году 
самолет был готов. На смену ему вскоре пришел 
Ил-14. Эти две машины, по выражению самого 
Ильюшина, были «классической схемой пасса-
жирского самолета».

С этого времени ильюшинское конструктор-
ское бюро работает сразу в двух направлениях: 
над созданием военных машин, в основном 
бомбардировщиков, и над пассажирскими лай-
нерами. В июне 1948 года прошел испытания 
и поступил на вооружение в ВВС Ил-28. Это был 
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первый совет ский реактивный фронтовой бом-
бардировщик, один из лучших в мире самолетов 
этого класса. И только в 1959 - 1960 годах, когда 
началась массовая реорганизация (сокращение) 
военной авиации, эти машины были отправлены 
в металлолом.

В 1957 году был выпущен всемирно извест-
ный турбовинтовой пассажирский лайнер Ил-18. 
Он стал основным, самым массовым самолетом 
Аэрофлота. Свыше ста машин было продано за 
рубеж. Международная авиационная федерация 
(ФАИ) наградила Ил-18 золотой медалью. Количе-
ство этих машин, выпущенных нашей промыш-
ленностью, превысило общее количество Ту-104,  
Ту-124, Ту-134 и Ан-10 вместе взятых.

В 1961 году на базе одной из модификаций 
Ил-18 был создан противолодочный патрульный 
самолет Ил-38. Он был предназначен для поиска 
и уничтожения подводных лодок. В фюзеляже он 
нес торпеды, бомбы и сбрасываемые гидроаку-
стические буи.

В 1967 году закончились испытания Ил-62 - по-
следнего пассажирского лайнера, который С. В. 
Ильюшин вел от идеи до выпуска. За этот самолет 
ФАИ отметила конструктора именной золотой ме-
далью. Транспортный самолет Ил-76, заказанный 
ильюшинскому КБ военными, начинался еще при 
нем, но доводили его до выпуска его ученики. 
Сергей Владимирович ушел на пенсию в июле 
1970 года.

Его титаническая работа была отмечена тремя 
Золотыми Звездами Героя Социалистического 
Труда, восемью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Суворова I и II степени, польским Рыцар-
ским крестом II степени ордена Командоров, 
множеством медалей. Ему семь раз присуждалась 
Сталинская премия, он был лауреатом Ленинской 
и Государственной премий.

Звание «генерал-полковник» присвоено в 1967 
году.

Многие свои отпуска С. В. Ильюшин проводил 
на родине - в деревне Дилялево Вологодского 
района, встречался с односельчанами, беседовал 
с молодежью. Является почетным гражданином 
города Вологды.

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

ИСАКоВ 
Павел  
Федорович

(12.10.1920 - 03.1986)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Леушкино Кирилловского 
уезда (ныне Кириллов ский район Вологодской об-
ласти) в крестьянской семье.

После окончания семилетней школы учился в 
сельскохозяйственном техникуме. С 1938 года, 
получив диплом садовода, работал в городе Тос-
но Ленинградской области. В 1939 - 1941 годах 
учился в Ленинградском военно-политическом 
училище. 

Участник Великой Отечественной войны. Вое-
вал на Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийских 
фронтах, был политруком роты, помощником на-
чальника политотдела по комсомольской работе 
67-й армии. 

После войны окончил Военно-политическую ака-
демию имени В. И. Ленина, где был оставлен на 
преподавательской работе. В 1954 году защитил 
кандидатскую, в 1965 году - докторскую диссер-
тации. Получил звание генерал-майора. 

С 1968 года работал в Институте военной исто-
рии Министерства обороны СССР, где занимал 
должности начальника отдела, главного редакто-
ра редакции Советской Военной Энциклопедии, 
затем - начальника управления института. Автор 
учебников, монографий, книг по военной истории. 

Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Отечественной войны 
II степени, тремя орденами Красной Звезды, ор-
денами «За службу Родине в Во оруженных Силах 
СССР» III степени, «Знак Почета», многими меда-
лями СССР.
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ИЩУКоВ 
Эдуард  
Николаевич

(12.08.1939 - 02.11.2009)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Новосибирске в семье служащих.
По окончании средней школы № 11 города 

Днепропетровска в 1956 году в течение двух лет 
работал токарем в автотранспортной конторе.

В 1958 году поступил в Томское военное учили-
ще, а в 1959 переведен в Череповецкое военное 
училище связи, которое окончил в 1962 году, по-
сле чего два года командовал учебным взводом 
связи в Северо-Кавказском военном округе.

В 1964 году переведен в родное училище на 
должность командира взвода курсантов.

В 1968 году поступил в Военную академию свя-
зи, которую окончил с золотой медалью, и в 1972 
году направлен для дальнейшего прохождения 
службы в Группу советских войск в Германии, где 
прошел путь от командира отдельного батальона 
связи до командира отдельной бригады связи. С 
1982 по 1984 год обучался в Военной академии 
Генерального штаба, по окончании которой в те-
чение пяти лет руководил войсками связи сначала 
Сибирского, а затем Прибалтийского военных 
округов.

В 1985 году Постановлением Совета Министров 
СССР Э. Н. Ищукову присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

В 1987 году Э. Н. Ищуков назначен на долж-
ность заместителя начальника Главного штаба 
войск ПВО по связи и автоматизации, в котором 
прослужил 13 лет.

В феврале 1990 года постановлением Совета 
Министров СССР № 184 генерал-майору Э. Н. 
Ищукову присвоено очередное воинское звание 
«генерал-лейтенант», и тогда же он был назначен 
начальником управления Главного оперативного 
управления Генерального штаба ВС СССР, отве-
чавшего за боевую готовность системы управле-
ния ВС СССР (систем связи и автоматизированно-
го управления, подвижных наземных, воздушных, 
морских пунктов управления).

Завершил службу генерал-лейтенант Ищуков 

в должности заместителя председателя Госэко-
номкомиссии при Президенте РФ - министра РФ 
в ФРГ по выводу советских войск, после чего в 
1993 году уволен в запас.

КАВРеГИН 
михаил Абрамович 

(1768 - 25.07.1856)

ГеНеРАл-мАйоР

Похоронен в Вологде на Богородицком клад-
бище, под церковью. На могильной плите была 
надпись: «Генерал-майор, служивший царю и 
Отечеству с лишком 40 лет на поле чести, бывший 
в 60 сражениях, украшенный разными орденами 
военных почестей за верную к усердию службу».

В 1813 году пожалован в полковники. В 1823 - 
1830 годах - окружной генерал 3-го округа Корпуса 
внутренней стражи (Вологда). Награжден орде-
нами: за выслугу лет - Святого Георгия IV класса; 
за отличие - Святой Анны II степени, украшенным 
алмазами; Святого Владимира III степени; золо-
той шпагой с надписью «За храбрость»; Золотым 
крестом за Прейсиш-Эйлау; прусским орденом 
«За заслуги». 

В 1832 году был отдан под суд за непорядки и 
злоупотребления в подчиненных ему батальонах. 
Учитывая то, что Каврегин не оказался вино-
вным в злоупотреблениях, а лишь «в некоторых 
только упущениях, за которые отрешен был от 
должности и находился около 5 лет под судом», 
а также многолетнюю службу и боевые заслуги, 
генерал-аудиториат просил, чтобы «бытность его, 
Каврегина, под судом не вносить в формулярный 
его список и по крайне недостаточному его со-
стоянию выдать ему от казны удержанное у него 
в оной за время бытности под судом половинное 
жалование». На докладе имеется собственноруч-
ная резолюция императора: «Быть по сему».



83

КАЗАКоВ 
михаил  
Ильич

(09.10.1901 - 25.12.1979)

ГеНеРАл АРмИИ, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в крестьянской семье в деревне Вели-
куша Шонгско-Николаевской волости Никольского 
уезда Вологод ской губернии (ныне территория 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской об-
ласти).

В 1917 году юноша, окончив двухклассную 
школу и учительские курсы в городе Никольске, 
стал учительствовать на селе. В июле 1920 года 
был призван в ряды Красной Армии, службу начал 
политбойцом 46-й стрелковой дивизии. В годы 
Гражданской войны Казакову довелось участво-
вать в боях на Южном фронте против генерала 
Врангеля.

В 1924 году Михаил Ильич стал комиссаром 
10-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской 
дивизии Червонного казачества. В 1927 году 
окончил кавалерийские курсы усовершенствова-
ния командного состава, в 1931 году - Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. В 1936 году М. И. 
Казаков как наиболее перспективный командир 
был зачислен в первый набор Академии Гене-
рального штаба Красной Армии. Через год, по 
окончании учебы, был назначен на должность 
заместителя начальника штаба Среднеазиатского 
военного округа, а несколько месяцев спустя воз-
главил этот штаб.

В июне 1941 года Михаилу Ильичу было при-
своено звание генерал-майора.

Вскоре после начала Великой Отечественной 
войны М. И. Казаков был назначен начальником 
штаба 53-й отдельной Среднеазиатской армии, 
которая по соглашению между СССР, Великобри-
танией и Ираном вводилась в Иран для предотвра-
щения возможных диверсий на южных границах 
Совет ского Союза.

Позже, в должности начальника штаба сначала 
Брянского, а потом Воронежского фронтов, Ми-
хаил Ильич принимал участие в подготовке и про-
ведении ряда крупных военных операций, в том 
числе Острогожско-Россошанской и Воронежско-

Касторнен ской, осуществленных в начале 1943 
года.

С февраля этого же года Казаков - коман-
дующий 69-й армией Воронежского фронта, за-
тем - заместитель командующего Резервного и 
Степного фронтов, заместитель командующего 
войсками Брянского и 2-го Прибалтийского фрон-
тов. С января 1944 года и до окончания войны 
командовал 10-й Гвардейской армией, которая 
участвовала в освобождении Риги и разгроме 
курляндской группировки противника.

М. И. Казаков - участник Парада Победы, состо-
явшегося 24 июня 1945 года, и торжественного 
приема в Большом Кремлевском дворце по случаю 
этого события.

В 1946 году генерал-полковника Казакова на-
значили заместителем командующего войсками 
Закавказского военного округа, в 1949 - 1950 
годах Михаил Ильич занимал должность помощ-
ника командующего Южно-Уральского округа. На 
этом посту ему присвоено звание генерала армии.

В последующие годы Михаил Ильич занимал 
высокие командные должности в Сухопутных 
войсках, в Южной группировке войск в Венгрии, 
командовал войсками в Ленинградском военном 
округе. С 1965 по 1968 год М. И. Казаков возглав-
лял штаб Объединенных вооруженных сил стран 
- участниц Варшавского договора. Военную службу 
Михаил Ильич закончил военным инспектором-
советником в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

В 1978 году генералу армии М. И. Казакову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Ми-
хаил Ильич награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя - Красного Знамени, двумя - Красной 
Звезды, орденами Суворова I и II степени и Ку-
тузова I степени, орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, а также 
многими иностранными наградами.

О своем боевом прошлом Герой рассказал в 
мемуарах «Над картой былых сражений» (1965) и 
«А мы с тобой, брат, из пехоты» (1979).

М. И. Казаков умер в Москве, похоронен на 
Новодевичьем кладбище. В Вологде его именем 
названа улица.
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КАЗАНСКИй  
Дмитрий  
Иванович

(16.10.1891 - 1966)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ ВеТеРИНАРНой СлУжБы

Родился в городе Устюжне (ныне Вологодская 
область) в семье священника. 

По окончании Новгородской духовной семина-
рии Дмитрий в 1914 году поступил в Юрьевский 
ветеринарный институт, который закончил в 1919 
году в Харькове, куда было переведено это учебное 
заведение в связи с военными событиями.

В студенческие годы начинает активно зани-
маться научной работой.

В годы Гражданской войны молодой врач вступает 
добровольцем в Красную Армию и служит в ее рядах 
многие годы. За это время проходит путь от практи-
ческого врача до генерал-майора, от младшего врача 
до профессора и доктора ветеринарных наук.

В годы становления народного хозяйства мо-
лодой Советской Республики, когда шла массовая 
переподготовка ветеринарных врачей через вновь 
созданный институт усовершенствования, Д. И. 
Казанский - постоянный преподаватель этого ин-
ститута и руководитель кафедры фармакологии и 
дезинфекции.

В годы Великой Отечественной войны Казан-
ский неоднократно выезжал на выполнение раз-
личных заданий на фронт, занимался подготовкой 
и переподготовкой высших ветеринарных кадров, 
состоял консультантом ветеринарного отдела Ле-
нинградского фронта и ветеринарного управления 
Советской Армии.

После войны продолжает напряженно работать, 
занимаясь научной, преподавательской и обще-
ственной деятельностью. Только тяжелая болезнь 
заставляет его выйти в отставку.

Генерал-лейтенант Д. И. Казанский - автор около 
120 научных работ по токсикологии, фармакологии, 
дезинфекции.

За годы научной деятельности создал свою шко-
лу, подготовив около тридцати преподавателей по 
токсикологии и дезинфекции. Под его руководством 
успешно защитили диссертации на соискание уче-
ной степени шестнадцать кандидатов наук.

Заслуги профессора Д. И. Казан ского высоко 
оценены правительством страны: он награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Зна-
мени, медалями.

КАЗАРИН 
Павел  
Федорович

(12.09.1926 - 12.2001)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Каменка Кичменгско-
Городецкого района Вологодской области в кре-
стьянской семье. 

Учился в Еловинской начальной, затем - в Кури-
ловской семилетней школе. Поступил в Никольский 
педагогический техникум, однако из-за того, что 
отец ушел на фронт, вынужден был пойти работать 
в леспромхоз.

В январе 1943 года был призван в армию и 
направлен на курсы в учебный стрелковый полк 
по подготовке командиров пулеметных отделе-
ний. Курсы закончил в августе 1943 года. Уже 
в сентябре командир пулеметного отделения 3-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта Казарин 
участвовал в тяжелейших боях за город Изюм. Это 
было боевое крещение, здесь он получил первую 
благодарность от старшего командира. Вскоре П. 
Ф. Казарина назначили помощником командира 
пулеметного взвода.

В последующем участвовал в боях за освобож-
дение Украины, в том числе городов Славянска, 
Мелитополя, Запорожья. В одной из атак немецких 
«тигров» был тяжело ранен в ногу. После четырех 
месяцев лечения его направили в запасной стрел-
ковый полк, а затем - в 1-е Саратовское танковое 
училище, которое с отличием закончил в ноябре 
1945 года. Служил командиром танка, команди-
ром взвода в 6-й танковой армии Забайкальского 
военного округа, которая участвовала в разгроме 
Квантун ской армии в Маньчжурии. Участвовал 
в подготовке китайских командиров-танкистов 
для армии Китая и так называемых китайских 
«добровольцев»-танкистов для участия в войне в 
Корее в 1950 - 1953 годах. Затем был направлен 
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в Среднеазиатский военный округ, служил в Ашха-
баде, Мары, Чирчике, Кушке.

В 1961 году с золотой медалью окончил Военную 
академию бронетанковых войск имени Маршала 
Совет ского Союза Р. Я. Малиновского. Служил в 
Южной группе войск - в Венгрии. С 1966 по 1969 
- в Одесском военном округе.

В 1969 году получил направление в Военно-
Морской Флот. Служил на Тихоокеанском флоте в 
морской пехоте. Дивизия создавалась в противовес 
американским «зеленым беретам», показавшим 
высокую эффективность сил специального на-
значения во время войны во Вьетнаме, поэтому 
понятно, что первая советская дивизия морской 
пехоты формировалась на Дальнем Востоке. 

В феврале 1973 года П. Ф. Казарину присвоено 
звание «генерал-майор». 

Командовал дивизией морской пехоты на Тихо-
океанском флоте, которая участвовала в спецопера-
циях в Египте, Йемене и других «горячих точках». С 
1976 года - областной военный комиссар Крыма. При 
нем было построено новое здание облвоенкомата 
на Московской трассе, считавшегося лучшим в Со-
ветском Союзе по решению мобилизационных задач.

Весной 1993 года генерал Казарин вышел на 
заслуженный отдых, почти полвека отдав защите 
и служению Отечеству. 

Награжден многими орденами, в том числе 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, 14 медалями.

Умер и похоронен в Симферополе. 

КАлИНИН  
Алексей 
михайлович 

(01.08.1928 - 01.09.2004)

АДмИРАл

Родился в деревне Костинское (ныне Шекснин-
ский район Вологодской области) в крестьянской 
семье. Его отец, Михаил Савельевич, в 1936 году 
был избран председателем местного колхоза 
«Красный луч», которым руководил 14 лет. Мать, 
Прасковья Александровна, в 1941 году умерла, и 
детей воспитывал отец.

С 13 лет А. М. Калинин наравне со взрослыми 
начал работать в колхозе. В 1946 году окончил 
школу в Шексне и поступил в Высшее военно-
морское училище им. М. В. Фрунзе. Сразу после его 
окончания в 1950 году был назначен на должность 
командира БЧ-2 эскадренного миноносца. В 1954 
году становится командиром корабля.

В пятидесятые годы дважды проходит обучение в 
высших специальных классах ВМФ, а в 1963 году его 
направляют на учебу в Военно-мор скую академию. 
После окончания академии получает назначение 
на должность начальника штаба бригады кораблей 
Ленин градской военно-мор ской базы. С 1969 года 
- командир бригады кораблей Северного флота.

В 1973 году А. М. Калинин был назначен началь-
ником штаба Атлантической эскадры, а впослед-
ствии стал ее командиром. В зоне ответственности 
эскадры находился практически весь океан: ее 
корабли бросали якоря в гаванях 20 стран мира. 

В 1975 году, впервые в истории Военно-
Морского Флота, отряд боевых кораблей под ко-
мандованием А. М. Калинина побывал с визитом 
вежливости в США. В этом же году он назначен 
начальником штаба Балтий ского флота.

В 1981 году занял должность первого замести-
теля командующего Краснознаменным Балтийским 
флотом. В августе того же года под его руковод-
ством был нанесен еще один визит вежливости, на 
сей раз к финским берегам.

В 1983 году принимает командование Черно-
морским флотом. На этом посту он сделал очень 
многое для укрепления мощи, совершенствования 
структуры и обеспечения высокой маневренности 
флота, обучения командных кадров.

В 1985 году А. М. Калинин по настоянию врачей 
переходит на работу в группу генеральных инспек-
торов Министерства обороны СССР, а в 1987 вы-
ходит на пенсию.

В 1993 году на первом организационном слете 
Союза городов-героев его избирают председателем 
исполкома этой общественной организации.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени.

Умер и похоронен в Санкт-Петербурге.
В деревне Костинское на стене дома, где про-

вел детские годы будущий адмирал, в память о 
прославленном земляке открыта мемориальная 
доска, в Центре истории и культуры поселка Шек-
сна оформлена экспозиция, посвященная армии 
и флоту, на которой представлены материалы о  
А. М. Калинине.
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КАлИНИЧеВ 
Борис  
Геннадьевич

(15.07.1948)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Грязовце Вологодской области. 
В 1966 году окончил 10 классов средней школы 

и поступил в Военную космическую академию им. 
А. Ф. Можайского в Ленинграде. Окончил акаде-
мию в 1971 году, получив специальность военного 
инженера-строителя. 

С 1971 по 1985 год проходил военную службу 
на космодроме «Плесецк» в долж ностях инженера, 
начальника отдела капитального строительства, по-
мощника начальника космодрома по строительству 
и эксплуатации. 

С 1985 по 1990 год служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, где возглавлял Глав-
ное инженерное управление. 

В последующие семь лет был начальником управ-
ления, заместителем командующего в Военно-
космических силах. 

В 1997 - 2000 годах занимал должность на-
чальника строительства и расквартирования 
ракетных войск стратегического назначения, 
руководил созданием и эксплуатацией стартовых 
и технических комплексов, пунктов управления и 
объектов обеспечения наземной инфраструктуры 
РВСН.

В январе 2005 года занял пост вице-губернатора 
Ставропольского края, на котором курировал 
основные направления экономического развития 
края, в том числе реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов. На этом посту Б. Г. Калиничев 
проработал до октября 2006 года.

Работал заместителем генерального директора 
ОАО «Головное научно-производственное объеди-
нение «Гранит» концерна ПВО «Алмаз-Антей».

Заслуженный строитель РФ. 
Живет в Москве.

КАмеНСКИй  
Александр  
Ильич

(30.07.1899 - 18.07.1992)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пачево Кирилловского уезда 
(ныне Кирилловский район Вологодской области). 

Окончил четыре класса сельской школы, затем 
учился в земском ремесленном училище, где по-
лучил профессию столяра. 

В 1914 году судьба забросила его в Петроград, 
на Балтийский судостроительный завод. В числе 
первых записался в 1-й Петроградский полк. В 
1919 - 1920 годах учился на Первых московских 
курсах командного состава. Принимал участие в 
Гражданской войне. 

После двух курсов Военной академии имени  
М. В. Фрунзе А. И. Камен скому было предложено 
сменить профиль работы, и он становится войско-
вым разведчиком. В последующем занимает долж-
ности начальника разведотдела корпуса, штаб 
которого располагался в Одессе, начальника раз-
ведотдела 12-й армии.

Известие о начале Великой Отечественной 
войны застало его в Киеве. С первых дней войны 
Камен ский находился на фронте. С 1942 года за-
нимал должность начальника разведывательного 
отдела Юго-Западного фронта. 

Ему не раз приходилось выполнять поручения 
маршала Г. К. Жукова, начальника Генерального 
штаба А. М. Василевского, маршала К. К. Рокос-
совского.

В 1945 году назначен военным комендантом 
округа Лейпциг. С 1949 года и до выхода в отставку 
в 1953 году А. И. Каменский возглавлял военный 
комиссариат города Киева. С этой должности ушел 
в запас. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны  I  степени, 
тремя - Красного Знамени, медалями.
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КАНИЩеВ  
Николай  
Иванович

(06.06.1946 - 25.01.2005)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Пожарское Пожар ского района 
Приморского края. 

Там же в 1963 году окончил среднюю школу 
и поступил в Дальнево сточное высшее обще-
войсковое командное училище. В 1978 году с 
отличием окончил Военную академию имени  
М. В. Фрунзе.

Свыше 30 лет прослужил в Во оруженных Силах 
на офицерских должностях, пройдя путь от курсанта 
военного училища до генерал-майора. Последо-
вательно занимал должности командира взвода 
разведки и командира роты морской разведки, 
командира мотострелкового батальона, начальника 
штаба - заместителя командира полка, командира 
полка, военного советника командира пехотной 
дивизии в вооруженных силах Сирийской Араб ской 
Республики.

С 1992 по 1999 год Н. И. Канищев являлся 
военным комиссаром Вологодской области. На 
этой должности уделял много внимания вопросам 
мобилизационной готовности военных комиссариа-
тов области, командирской подготовке офицеров, 
благодаря чему военный комиссариат области за-
нимал лидирующие позиции в Ленинградском во-
енном округе. При его непосредственном участии 
было построено новое здание областного военного 
комиссариата. 

После увольнения из Вооруженных Сил работал 
в одном из подразделений Правительства Вологод-
ской области.

Награжден орденом «За военные заслуги», 
восемью медалями. Присвоено звание «Ветеран 
военной службы».

Похоронен в городе Сочи.

КАПУСТИН  
Василий  
Феодосьевич

(1882 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР ВеТеРИНАРНой СлУжБы

Уроженец города Лальска Велико устюгского уез-
да Вологодской губернии (ныне Кировская область).

Его отец умер в 1885 году, когда мальчику не 
было и трех лет. У матери на руках осталось семеро 
детей, и бедность в семье была отчаянной.

Василий мечтал стать врачом, но взнос за обуче-
ние в университете был очень велик. Он поступил в 
Казан ский ветеринарный институт, где плата была 
вдвое меньше.

По окончании института в 1910 году В. Ф. Капу-
стин служил в Астраханском казачьем войске участ-
ковым врачом, затем в Самаре - ветеринарным 
врачом на 9-й конно-артиллерийской батарее. С 
этой батареей в 1914 году попал на фронт. Воевал 
до конца 1917 года.

С апреля 1918 года началась его служба в Крас-
ной Армии: первый Московский кавалерийский 
полк, пятидесятая Таманская дивизия. С декабря 
1919 по май 1921 года работал начальником ве-
теринарной службы одиннадцатой армии. С 1921 
по 1923 год - начальник и комиссар ветеринар-
ного управления сначала Приуральского, а затем 
- Западно-Сибирского военных округов.

В течение последующих 26 лет, вплоть до 1949 
года, генерал-майор Капустин работал начальни-
ком ветеринарного отдела Главного управления 
пограничных войск. 

Во время службы в армии и на пенсии занимался 
научно-исследователь ской работой.

В 1955 году принимал участие в подготовке 
«Атласа грибов, патогенных для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц», который иллюстрировал в 
большинстве собственными фото- и микрофото-
графиями.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Жил в Москве. 
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КАРАНДАШеВ 
Сергей  
Петрович

(15.10.1903 - 29.04.1972)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Коряково (ныне Кичменгско-
Городецкий район Вологодской области) в много-
детной крестьянской семье.

После окончания школы, как один из наиболее 
способных учеников, работал учителем начальных 
классов в деревне Бараново.

В 1925 году был призван на Балтий ский флот. 
Прошел обучение в электроминной школе Балтий-
ского флота. С мая 1927 года по июнь 1931 года 
служил старшим минным электриком на эсминцах 
«Петровский», «Фрунзе» и сторожевом корабле 
«Шторм» Черноморского флота. В районном музее 
села Кичменгский Городок хранится фотография 
1928 года, на которой запечатлены члены коман-
ды эсминца «Фрунзе» - участники соревнований на 
приз Одесского губисполкома и среди них старший 
минный электрик С. П. Карандашев. 

В ноябре 1931 года назначен боцманом сторо-
жевого корабля «Шторм». 

В годы службы на кораблях Черноморского фло-
та участвовал во многих дальних походах. В част-
ности, в составе делегации от имени Совет ского 
правительства во время официального визита в 
Турцию как отличник боевой подготовки стоял в 
почетном карауле на похоронах президента Турции 
Кемаля Ататюрка. 

Уволился в запас в январе 1934 года.
С 19 января 1934 года служил в органах госу-

дарственной безопасности. В 1936 - 1937 годах 
принимал участие в действиях флота республикан-
ской Испании. 

В начале Великой Отечественной войны, в 
августе-сентябре 1941 года, С. П. Карандашев 
участвовал в переходе кораблей Балтийского флота 
из осажденного Таллина в Ленинград. Активный 
участник обороны города на Неве.

В августе 1943 года ему было присвоено звание 
капитана 1-го ранга, а Постановлением СНК СССР 
от 5 ноября 1944 года - воинское звание генерал-
майора. 

Дальнейшая служба проходила в органах го-
сударственной безопасности. Уволился в запас  
7 августа 1958 года.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Ленина, орденом Красного Знамени и 
многими медалями. 

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимов-
ском кладбище.

КАРАНДееВ  
Николай  
Александрович

(19.12.1912 - 1999)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Говорово (ныне территория 
города Вологды). 

Окончил техникум водного транспорта, получив 
специальность судомеханика, и два курса сельско-
хозяйственного института в поселке Молочное под 
Вологдой. В 1935 году поступил на второй курс 
Военного электротехнического училища, которое 
окончил в 1937 году, получил направление на 
службу в это же училище на должность командира 
взвода курсантов, затем - батареи. 

В 1939 году продолжил учебу на зоотехническом 
факультете в Артиллерий ской академии им. Ф. Э. 
Дзержинского.

В 1941 году был направлен в Ярославль для фор-
мирования зенитного дивизиона 288-й стрелковой 
дивизии в должности командира дивизиона. 

На фронт попал вместе с дивизией в составе 
10-й армии Западного фронта под Москвой и до-
шел до Берлина в составе 1-го Украинского, 1-го 
Белорусского, 2-го Белорусского фронтов в долж-
ностях командира дивизиона, начальника штаба 
полка и дивизии.

Войну закончил в звании полковника. После 
войны служил в ГДР в долж ности начальника штаба 
зенитно-артиллерийской дивизии 1-й гвардейской 
танковой армии под Дрезденом, начальником 
отдела в артиллерийском управлении Советской 
Армии в Москве, командиром зенитной дивизии 
в Петропавловске-Камчатском Дальневосточного 
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военного округа. Позднее был переведен в За-
кавказский военный округ командиром зенитно-
артиллерийской дивизии, а затем - начальником 
войск ПВО 4-й армии в Баку и заместителем на-
чальника войск ПВО Закавказского военного окру-
га в Тбилиси. В последующем занимал должность 
начальника ПВО Приволж ского и Прикарпатского 
военных округов в Куйбышеве и Львове.

В 1968 году был демобилизован. Жил в Киеве, 
работал преподавателем гражданской обороны 
на республиканских курсах Министерства мест ной 
промышленности и старшим преподавателем в 
Киевском технологическом институте легкой про-
мышленности.

Позднее жил в Москве и работал ведущим ин-
женером в одном из НИИ.

Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Великой Отечественной войны  
I степени, орденом Красной Звезды, рядом меда-
лей, наградами иностранных государств.

КАРАСеВ 
Альберт  
Сергеевич 

(25.05.1942 - 04.09.2003)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Талица Бабушкинского райо-
на Вологодской области. 

В 1959 году окончил среднюю школу. Работал 
фрезеровщиком на авиационном заводе в Куй-
бышеве (ныне - Самара). В 1960 году призван в 
Вооруженные Силы СССР и в августе направлен 
в Энгельсское военно-техническое училище ПВО 
страны. 

Все последующие годы службы А. С. Карасева 
связаны с войсками противовоздушной обороны: 
старший техник, заместитель командира, коман-
дир батареи, командовал зенитным ракетным 
дивизионом. 

В 1974 - 1977 годах - слушатель Военной ко-
мандной академии ПВО имени Г. К. Жукова, после 
окончания которой назначен командиром 169-го 
зенитного ракетного полка 6-й отдельной армии 
ПВО. 

В 1980 возглавил 94-ю зенитную ракетную бри-
гаду ПВО Прибалтийского военного округа, затем 
был заместителем командира 18-го корпуса ПВО 
Ленинградского военного округа, командовал 50-м 
отдельным гвардейским корпусом ПВО, занимал 
должность заместителя командующего 14-й армией 
по боевой подготовке. 

В 1970 - 1971 годах Карасев представлял Воору-
женные Силы СССР в Арабской Республике Египет 
в качестве военного советника. Награжден прези-
дентом Египта орденом «Воинский долг» I степени. 

С 1995 года - в запасе. Занимался обществен-
ной работой, был избран первым председателем 
Смоленского областного комитета ветеранов войны 
и военной службы.

Скончался и похоронен в Смоленске.

КАРАУлоВ 
Петр  
Алексеевич

(1781 - 29.11.1858)

ВИце-АДмИРАл

Происходил из дворянской семьи Устюженского 
уезда (ныне Устюжен ский район Вологодской об-
ласти).

В 1794 году поступил кадетом в Морской корпус, 
через год был произведен в гардемарины. В 1796 
году его произвели в кадетские подпрапорщики 
и направили на службу в Кронштадт. Через год 
Караулов стал мичманом и на транспортном судне 
«Бритта-Маргарита» ходил под штандартом Госуда-
ря Императора. В 1799 - 1800 годах на фрегате 
«Тихвинская Богородица» в эскадре вице-адмирала 
Баратынского перешел из Архангельска к берегам 
Англии.

В 1803 году определен в штат Морского корпуса 
в ранге подпоручика. В 1804 году произведен в 
лейтенанты, на корабле «Ярослав» крейсировал в 
Балтийском море. В 1806 году на корабле «Твер-
дый» перешел из Кронштадта в Корфу, в эскадре 
вице-адмирала Сенявина ходил в Адриатическом 
море. В 1807 и 1808 годах на корабле «Мощный» 
в той же эскадре участвовал в осаде крепости Те-
недоса и в сражениях с турецким флотом при Дар-
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данеллах и при Афонской горе, после чего перешел 
на лиссабонский рейд, а затем в Порт смут и Ригу.

В 1811 году Караулов ходил на канонерских лод-
ках в Финском заливе. В 1812 году участвовал во 
взятии Митавы и тогда же произведен в капитан-
лейтенанты. В 1813 году, командуя отрядом кано-
нерских лодок, участвовал в троекратном сражении 
против французских береговых батарей в Данциге. 
В 1814 и 1815 годах находился при Свеаборгском 
порту, а в 1816 году на корабле «Гамбург» крейси-
ровал у Дагерорда.

В 1817 - 1823 годах Караулов служил в эскадре 
вице-адмирала Кроуна в Балтийском море, ходил 
до Кале. В 1824 году произведен в капитаны 2-го 
ранга, а в 1826 году уволен со службы. 

Недолгое время он был попечителем по предо-
хранительным мерам от холеры в Новгородской 
губернии, что было зачтено ему в действительную 
службу по чину капитана 2-го ранга. 

В 1832 году Петр Алексеевич вновь вернулся 
на флот, служил в Кронштадте, обеспечивал про-
водку через Онежское озеро в Петербург парохода 
«Надежда». В 1834 году его произвели в капитаны 
1-го ранга, а в 1835 году назначен воин ским на-
чальником Кронштадтского морского госпиталя. 
В 1836 - 1839 годах в составе флот ских дивизий 
вице-адмирала Беллинсгаузена и контр-адмирала 
Дурасова командовал кораблем «Память Азова». 

В 1839 году произведен в контр-адмиралы с на-
значением командиром 3-й бригады 1-й флотской 
дивизии. 

В 1841 - 1848 годах, имея свой флаг на корабле 
«Не тронь меня», а затем на корабле «Эмгейтен» в 
дивизии вице-адмирала Лазарева, Караулов еже-
годно крейсировал в Балтийском море. 

В 1849 году назначен членом мор ского генерал-
аудиториата. 

В 1851 году произведен в вице-адмиралы с 
оставлением при прежних должностях, а в 1854 
году назначен членом Адмиралтейств-совета.

Награжден орденом Святой Анны I, II и III сте-
пени, орденом Святого Владимира III и IV степени, 
орденом Святого Станислава I степени, орденом 
Святого Георгия IV класса.

КАШКИН 
евгений  
Петрович

(12.01.1738 - 07.10.1796)

ГеНеРАл-АНШеФ

Выходец из старинного дворянского рода. Свою 
деятельность на государственном поприще на-
чинал с армей ской службы. Окончив Сухопутный 
шляхетный корпус, участвовал в битве при Гросс-
Егерсдорфе, где русские войска наголову разгро-
мили войска прусского короля Фридриха, и взятии 
Берлина в 1760 году. 

Именно с Семилетней войны и началась успеш-
ная государственная карьера Е. П. Кашкина. После 
взятия Швейница он был отправлен с донесением 
о победе к Елизавете Петровне. Императрица 
заметила его, и с той поры он пользовался ее по-
кровительством. Одаренный от природы живым и 
глубоким умом, приятной наружностью, он всюду 
обращал на себя внимание.

Особенно успешно стала продвигаться его ка-
рьера, когда он встретился с Екатериной Великой: 
молодой офицер произвел на нее благоприятное 
впечатление своей деловитостью и скромностью. 
Вскоре, в возрасте 26 лет, он был произведен в 
полковники.

Е. П. Кашкин - участник русско-турецкой войны 
1768 - 1774 годов, тяжело ранен под крепостью 
Хотин. После этого ранения, по мнению современ-
ников, ставшего причиной его ранней смерти, в 
боевых действиях он больше не участвовал.

Широко и многогранно раскрылся его государ-
ственный талант, когда претворялась в жизнь гу-
бернская реформа. Сначала Екатерина определила 
его губернатором в Выборг.  Он открывал Пермскую 
и Тобольскую губернии, был Тульским и Калужским 
генерал-губернатором. С июля 1788 по сентябрь 
1793 года Е. П. Кашкин - генерал-губернатор 
Ярославской и Вологодской губерний, 24.11.1790 
года пожалован генерал-аншефом. Как человек в 
высшей степени ответственный и добросовестный, 
он объехал большинство городов новоучрежденных 
губерний и всюду показал себя разумным и рас-
порядительным администратором.

Знаменитый ученый и писатель А. Т. Болотов 
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писал о нем: «Кашкин казался очень разумным, 
степенным, тихим и от всякого непомерного высо-
комерия и гордости удаленным и скромным вель-
можей. Надо было любоваться, как он принимал 
от многих и разных просителей просьбы и на все 
давал умные и скорые резолюции».

Похоронен на Лазаревском кладбище 
Александро-Нев ской лавры в Санкт-Петербурге.

КИРИллоВ 
Александр  
Борисович

(07.03.1958)

ГеНеРАл-мАйоР мИлИцИИ

Родился в городе Волхове Ленинградской об-
ласти в семье педагогов. 

После окончания средней школы в 1975 году 
работал электрослесарем по КИП и автоматике на 
Волховском алюминиевом заводе.

В 1976 году поступает в Череповецкое высшее 
военное инженерное училище радиоэлектроники, 
которое оканчивает в 1981 году с золотой меда-
лью, и направляется для дальнейшего прохождения 
службы в экспедицию «Горизонт» (Монгольская 
Народная Республика).

В 1988 году поступает в Военную академию свя-
зи им. С. М. Буденного, после окончания которой 
продолжает обучение в очной адъюнктуре акаде-
мии. В 1993 году успешно защищает диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук и до 1998 года продолжает службу в 
академии уже в должности преподавателя.

В 1998 году переводится в Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации на должность 
начальника отдела, а в 1999 году назначается 
заместителем одного из главных управлений МВД.

В 2000 году Указом Президента Российской 
Федерации А. Б. Кириллову присваивается специ-
альное звание «генерал-майор милиции».

Во время службы в Вооруженных Силах и в Ми-
нистерстве внутренних дел неоднократно выезжал 
в служебные командировки, участвовал в боевых 
действиях в период первой и второй чеченских 
кампаний и в ряде других специальных операций.

В 2002 году уволен в запас. Работает советни-
ком генерального директора ОАО «Северсталь» в 
области информационных технологий, информаци-
онной безопасности и обеспечения бизнеса.

Проживает в Москве.

КлеЩИНоВ 
Константин  
Александрович

(1923 - 1998)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вожегодском районе Вологодской 
области.

В 1941 году закончил Верхне-Кубенскую сред-
нюю школу и был призван в армию. По линии 
военкомата получил направление в Калининское 
военное училище. Пройдя обучение по ускоренному 
курсу, в звании младшего лейтенанта был отправ-
лен на фронт. Прошел всю войну. 

Послевоенную судьбу также связал с армией. 
Закончил Военную академию. Служил шесть лет в 
Германии, столько же - в Монголии. Окончив акаде-
мию Генерального штаба, служил в Прибалтийском 
военном округе. 

Затем был направлен на Кубу, где являлся со-
ветником Рауля Кастро и близким другом Фиделя 
Кастро. 

После Кубы работал министром пищевой про-
мышленности Латвии.

 

КлоКАЧеВ 
Алексей  
Федотович

(1768 - 07.01.1823)

АДмИРАл

Из потомственных дворян Псковской губернии. 
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Отец А. Ф. Клокачева, адмирал Федот Алексеевич 
Клокачев, был первым командующим Черномор-
ским флотом, с его именем связано появление 
Севастополя. 

Сам Алексей Федотович пяти лет был зачислен 
в лейб-гвардии Преображенский полк, на действи-
тельную службу вступил в пятнадцать лет - адъю-
тантом у своего отца. 

Служил на Балтийском флоте, участник Гогланд-
ского (1788), Фридрих  с гамского (1790) морских 
сражений. За 18 боевых кампаний был награжден 
орденом Святого Георгия IV степени.

А. Ф. Клокачев был дружен с Великим князем, 
а затем с Императором Александром Павловичем, 
был близок к царской семье.

Занимал должности Феодосийского военного 
губернатора, главного командира Архангельского 
порта и Архангельского военного губернатора. 

С 31 июля 1819 года - вице-адмирал.
Генерал-губернатор Ярославской и Вологодской 

губерний с марта 1820 по январь 1823 года.
В декабре 1822 года А. Ф. Клокачев приехал 

по служебным делам в Вологду. Здесь обострилась 
его давняя болезнь. В новом, 1823 году Вологду 
облетело скорбное известие о его кончине.

Погребение генерал-губернатора, адмирала  
А. Ф. Клокачева состоялось на кладбище Свято-
Духова монастыря. В 1824 году Вологду посетил 
государь Александр Павлович. Он нашел время 
посетить Свято-Духов монастырь и помолиться на 
могиле адмирала.

Именем А. Ф. Клокачева назван мыс в Карском 
море, а также остров в Тихом океане.

КлюЧНИКоВ 
Иван  
Федотович

(05.12.1941)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Воронежской области. 
После окончания средней школы в 1958 году 

поступает в ремесленное училище № 10 города 
Борисоглебска Воронежской области, где получа-
ет специальности слесаря, электрика, плотника 

и тракториста, после чего работает в совхозе 
слесарем.

После прохождения действительной срочной 
военной службы в 1962 году поступает в Черепо-
вецкое военное училище связи.

С 1965 года проходит службу в частях Одесско-
го военного округа, в Республике Куба, а после 
окончания Военной академии связи (Ленинград) в 
1977 году назначается заместителем командира 
отдельного полка по оперативной работе Прикар-
патского военного округа (город Броды). 

В 1985 году И. Ф. Ключников назначается в 
Главное управление Генерального штаба (Москва), 
где последовательно проходит службу в должностях 
заместителя начальника направления, начальника 
направления, заместителя начальника управления, 
заместителя начальника службы.

25 апреля 1990 года И. Ф. Ключникову при-
сваивается воинское звание «генерал-майор», а 
23 февраля 1995 года - воинское звание «генерал-
лейтенант».

В период службы в ГУ ГШ И. Ф. Ключников не-
однократно выезжает в служебные командиров-
ки в Демократическую Республику Афганистан, 
многочисленные «горячие точки» на территории 
СССР, а после его распада руководит выводом из 
его бывших республик на территорию Российской 
Федерации воинских частей и подразделений.

В 1998 году И. Ф. Ключников увольняется в 
запас по достижении предельного возраста на-
хождения на воинской службе и в течение 11 лет 
работает первым заместителем, а затем советни-
ком начальника научно-технического центра при 
научно-исследовательском институте.

С 2009 года генерал-лейтенант в отставке Ключ-
ников на заслуженном отдыхе. 

КоЗИЧеВ 
михаил  
Александрович

(12.05.1921 - 17.12.2012)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Черепово Сокольского райо-
на Вологодской области.
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После окончания семилетки поступил в Соколь-
ский целлюлозно-бумажный техникум. 

В 1940 году М. А. Козичева призвали в армию 
и направили на учебу в курсантскую школу 79-го 
полка войск НКВД. 

В период Великой Отечественной войны служил 
в системе НКВД: командиром отделения миномет-
ного взвода, старшим помощником начальника 
разведывательного отделения, младшим помощ-
ником начальника разведывательного управления 
войск НКВД Волховского фронта. 

С 1944 года находился на преподавательской 
работе на курсах переподготовки офицеров выс-
шего состава войск НКВД и в Каменец-Подольской 
школе усовершенствования офицерского состава 
войск НКВД.

В период 1946 - 1951 гг. был слушателем Во-
енного института МВД СССР. После завершения 
учебы занимал должности инструктора парткома, 
начальника военного цикла Могилевской школы 
подготовки и переподготовки офицерского состава 
Главного управления охраны МГБ СССР.

В последующем, окончив адъюнктуру Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, преподавал на кафе-
дре оперативно-тактической подготовки Военного 
института МВД СССР, занимал ряд руководящих 
должностей в Высшей школе КГБ СССР имени  
Ф. Э. Дзержинского. Звание генерал-майора при-
своено 14 декабря 1979 года.

В 1972 - 1982 годах являлся заместителем на-
чальника школы по научной работе, начальником 
факультета повышения квалификации руководяще-
го состава КГБ. В 1984 вышел в отставку.

КоЗлоВ  
Александр  
Николаевич 

(06.01.1958)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в городе Кола Мурманской области. 
В 1967 году семья переехала на жительство в 

город Грязовец Вологодской области.
В 1975 году окончил грязовецкую среднюю 

школу № 3 и переехал в Вологду, где поступил на 

работу в механосборочный цех подшипникового 
завода.

В апреле 1976 года призван на военную службу. 
После прохождения курса по подготовке сержан-
тов проходил службу в должности командира от-
деления. После демобилизации в 1978 году посту-
пил на службу в УВД Вологод ского облисполкома.  
В последующем с отличными результатами окон-
чил межобластную школу подготовки младшего 
и среднего начсостава УВД Вологодского облис-
полкома.

В 1979 году занял должность инспектора уго-
ловного розыска в звании младшего лейтенанта 
милиции. 

В 1980 году был откомандирован в УВД Мурман-
ской области, где продолжил службу в уголовно-
исполнительной системе.

С 1980 по 2003 год прошел путь от оперупол-
номоченного оперативной части исправительной 
колонии до начальника Управления исполнения на-
казаний Минюста России по Мурман ской области.

Занимая руководящие должности, продолжал 
повышать свой профессиональный уровень: в 
1993 году успешно окончил Высшую юридическую 
заочную школу МВД в Санкт-Петербурге.

В 2003 году А. Н. Козлов был назначен на долж-
ность начальника Управления исполнения наказа-
ний Минюста России по Вологодской области.

С июня 2008 года - генерал-майор внутренней 
службы.

Под руководством А. Н. Козлова проходила 
реорганизация уголовно-исполнительной системы 
в Вологод ской области. В этот сложный период в 
учреждениях области не было допущено тяжких 
преступлений, заметно снизилось количество нару-
шений режима содержания, улучшились жилищно-
бытовые условия содержания осужденных, выросла 
их трудовая занятость и заработная плата. Наряду 
с этим проведена большая работа по сохранению 
и укреплению кадров учреждений, улучшению 
условий труда и социально-бытовых условий со-
трудников.

В отставке с августа 2009 года.
Проживает в Вологде.
Награжден рядом государственных и ведом-

ственных наград, знаками отличия органов государ-
ственной власти, муниципального самоуправления 
и общественных организаций.
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КоЗлоВ 
Николай  
михайлович

(12.12.1926 - 25.09.1983)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в селе Нефедкино Похвистненского 
района Куйбышевской (Самарской) области в се-
мье крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗО. 
Работал слесарем на предприятиях Куйбышева и 
Ташкента. 

В ряды Красной Армии был призван в сентя-
бре 1942 года. В 1943 году окончил Харьковское 
танковое училище. Был командиром танка 110-й 
танковой бригады 18-го танкового корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии 2-го Украин ского фронта. 

В ходе битвы за Днепр 24 октября 1943 года 
в районе города Кривой Рог младший лейтенант 
Козлов, оказавшись в окружении и без под держ ки 
пехоты, в течение 8 часов вел бой с превосходя-
щими силами противника. Благодаря действиям 
экипажа танка и его командира было уничтожено  
5 дзотов, одна противотанковая пушка, 30 авто-
машин с военными грузами, 5 БТР, до 60 гитле-
ровцев, после чего танкисты вывели свой танк из 
окружения. 

10 марта 1944 года Н. М. Козлову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В 1946 году окончил Высшую офицерскую бро-
нетанковую школу, в 1961 - Военную академию 
бронетанковых войск. В 1971 - 1973 годах был 
заместителем начальника Вологод ского гарнизона.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
Умер и похоронен в городе Краснодаре.

КоЗыРеВ  
Николай 
Картерьевич

(24.12.1928 - 27.03.2011)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Дешинское Харовского райо-
на Вологодской области в крестьянской семье.

После окончания Пустораменской семилетней 
школы поступил на паровозное отделение Во-
логодского техникума железнодорожного транс-
порта, в 1947 году успешно завершил учебу и по 
распределению направлен в локомотивное депо 
станции Печора.

На действительную воинскую службу призван в 
1950 году и проходил ее на должностях рядового 
и сержантского состава Группы советских войск 
в Германии.

Возвратившись из армии, продолжил работу в 
должности помощника машиниста, но вскоре пере-
шел на комсомольскую работу, став секретарем 
комитета ВЛКСМ Вологодского железнодорожного 
узла.

В 1956 году его избирают первым секретарем 
горкома ВЛКСМ Вологды. Под его непосредствен-
ным руководством в этом же году на берегу реки 
Вологды начинается закладка парка Мира, который 
ныне стал излюбленным местом отдыха вологжан. 
Более двух тысяч комсомольцев собрались в центре 
города в тот день, когда на территории в 45 гекта-
ров начались первые работы по благоустройству и 
посадке деревьев. 

В 1959 году Н. К. Козырева направили на учебу 
в Ленинградскую высшую партийную школу. После 
ее окончания в 1962 году вернулся в Вологду, был 
избран секретарем парткома Вологодского локо-
мотивного депо.

В 1964 году он сменил граждан ский костюм 
на военную форму, заняв долж ность помощника 
начальника управления КГБ по Вологодской об-
ласти.

Участник боевых действий в ДРА в 1984 - 1987 
годах. По возвращении из Афганистана направлен 
для прохождения службы в Первое Главное управ-
ление (ПГУ) КГБ СССР - внешняя разведка.

В 1991 году ушел на заслуженный отдых.
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В органах госбезопасности проработал 38 лет, 
пройдя путь от рядового сотрудника до заместителя 
начальника управления КГБ СССР. 

Последние четыре года до выхода на пенсию 
Н. К. Козырев работал заместителем начальника 
научно-исследовательского института разведыва-
тельных проблем. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Почета и Красного Знамени Демокра-
тической Республики Афганистан, 14 медалями.

Похоронен в Москве на Троекуровском клад-
бище.

КолеНКИН 
Александр Николаевич 

(09.08.1871 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Окончил Александровскую военно-юридическую 
академию и Санкт-Петербургский  археологический 
институт. В Первую мировую войну - командир 5-го 
гусарского Александрийского полка, командующий 
бригадой 5-й кавалерийской дивизии, дислоциро-
ванной в городе Череповце. За боевые отличия  
2 апреля 1917 года получил звание генерал-майора.

Единственный генерал, проживавший в Че-
реповце, А. Н. Коленкин занимал в 1918 году 
должность заведующего отделом музеев и охраны 
памятников искусства и старины. 

14 июля 1919 года А. Н. Коленкин, директор 
музея старины в Череповце, действительный член 
С.-Петербургского археологического института, об-
ратился к властям с просьбой осмотреть кладовые 
коммунального хозяйства, где среди реквизиро-
ванных вещей могли оказаться вещи музейного 
значения. 

В июле 1919 года он участвовал в экспедиции 
А. И. Анисимова - историка искусства, сотрудника 
музейного отдела Наркомпроса. Цель экспедиции - 
собирание предметов старины и иконописания на 
территории Череповецкой губернии. Цель участия 
Коленкина в экспедиции - соблюдение интересов 
губернии и «буде возможно, оставление в музеях 
Кириллова, Белозерска и главным образом губерн-
ского музея в Череповце предметов старины, кои 
многие века находились в этом краю и являлись 
продуктами его культуры».

КолыЗАеВ  
Борис  
Александрович

(10.10.1921 - 09.01.2000)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в селе Мегра (ныне - Белозерский район 
Вологодской области). 

В 1939 году окончил среднюю школу в Ленингра-
де и поступил на кораблестроительный факультет 
Высшего военно-морского инженерного училища 
им. Ф. Э. Дзержинского, который с отличием 
окончил в 1944 году. С марта 1950 по март 1953 
года обучался на кораблестроительном факульте-
те Военно-морской академии кораблестроения и 
вооружения имени А. Н. Крылова, окончил которую 
с золотой медалью.

Будучи курсантом 2 курса, в составе истреби-
тельного батальона училища был направлен в мор-
скую бригаду военно-морских учебных заведений 
на защиту подступов к Ленинграду. В середине 
августа 1941 весь курс был отозван с Ленинград-
ского фронта в училище в связи с эвакуацией. Во 
время учебы проходил практику на боевых кораблях 
и судоремонтных предприятиях Северного и Черно-
морского флотов.

В ноябре 1944 года поступил в распоряжение 
командующего Балтийским флотом.

В дальнейшем - с 1944 по 1950 год - инженер-
кораблестроитель 89-го аварийно-спасательного от-
ряда; начальник отделения аварийно-спасательного 
отряда; начальник 1-й части 88-го аварийно-
спасательного отряда Балтийского флота. Зани-
мался подъемом кораблей и судов в портах и при-
брежных водах Прибалтики, Польши, Германии и 
Швеции. Участвовал в подъеме более 160 плавучих 
единиц с глубин до 65 метров.

С марта 1953 по апрель 1955 года - адъюнкт 
кафедры проектирования кораблей кораблестрои-
тельного факультета Военно-морской академии 
кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. 
В 1955 году успешно защитил диссертацию на со-
искание звания кандидата технических наук по про-
блемным вопросам проектирования авианосцев. 

До апреля 1966 года занимал должность стар-
шего научного сотрудника 1-го Института военно-
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го кораблестроения ВМФ, заместителя главного 
наблюдающего, главного наблюдающего по ряду 
проектов боевых надводных кораблей. С апреля 
1966 по январь 1971 года - начальник 3-го отдела 
проектирования кораблей с новыми принципами 
движения того же института, затем, до апреля 
1985 года, - начальник Управления надводных 
кораблей 1-го ЦНИИ ВМФ.

Б. А. Колызаев - непосредственный участник 
создания авианосного флота советского ВМФ. 
Участвовал в проектировании, строительстве и 
испытаниях авианесущих, ракетных, противоло-
дочных, десантных кораблей, ракетных и противо-
лодочных катеров, кораблей-экранопланов, судов 
на воздушной подушке, на подводных крыльях, а 
также ряда судов обеспечения ВМФ. 

В октябре 1977 года Б. А. Колызаеву присвоено 
звание контр-адмирала.

В 1981 году удостоен звания лауреата Госу-
дарственной премии СССР за работы в области 
судостроения.

Автор более 60 научных работ. 
Ветеран подразделения особого риска.
В 1985 уволился в запас. После увольнения ра-

ботал старшим научным сотрудником в Институте 
военного кораблестроения.

Награжден орденами Отечественной войны 
I степени (1985), Трудового Красного Знамени 
(1975), двумя орденами Красной Звезды (1945, 
1954), медалями.

Похоронен на Ковалевском кладбище Санкт-
Петербурга.

КомАРоВСКИй 
Иван Петрович

(27.04.1810 - 11.02.1888)

ГеНеРАл ФлоТА

Родился в селе Дементьево Череповецкого 
уезда Новгородской губернии (ныне Вологодская 
область). Происходил из знатного, но обедневшего 
дворянского рода.

По достижении 11 лет был зачислен в Морской 
кадетский корпус. Начал военную службу в 1829 
году на Черноморском флоте. Участвовал в русско-
турецкой войне 1828 - 1829 годов. В 1829 году 
произведен в мичманы. С 1833 года находился в 

эскадре адмирала Лазарева. В период 1843 - 1856 
годов - начальник Севастополь ского морского го-
спиталя, а в период с марта 1856 по март 1866 
года был смотрителем Кронштадтского морского 
госпиталя. В последующие три года занимал пост 
директора инвалидного Императора Павла I дома. 
В январе 1869 года И. П. Комаровский был на-
значен начальником комиссариатской части Крон-
штадтского порта и на этом посту оставался до 
выхода в отставку в 1886 году.

Чин генерал-лейтенанта он получил в 1877 году, 
а через два года праздновал свой пятидесятилет-
ний юбилей служения в офицерских чинах. В 1866 
году И. П. Комаровский был произведен в полные 
генералы флота. 

После выхода в отставку поселился в родном 
селе Дементьево, но, не прожив дома и двух лет, 
умер зимой 1888 года. Похоронен там же.

Награжден орденами Святого Георгия IV степе-
ни, Святой Анны I и II степени, Святого Станислава 
I степени, Святого Владимира II и III степени, меда-
лями: серебряной за русско-турецкую войну 1828 
- 1829 годов, золотой на красной ленте, пожалован-
ной турецким султаном, в 1833 году, серебряной 
на Георгиевской ленте за защиту Севастополя и 
бронзовой на Андреев ской ленте в память войны 
1853 - 1856 годов, а также знаком отличия «За 
беспорочную службу». 

КоНДАКоВ 
Петр  
Павлович

(1902 - 17.08.1970)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Людиново Калуж ской губернии 
в семье слесаря. 

Окончил школу и три класса ремесленного 
училища. Работал подручным электромонтера на 
цементном заводе в Брянской губернии, электро-
монтером на патронном заводе имени Володар-
ского в Симбирске, ответственным секретарем 
Заволжского райкома РКСМ.

В 1922 году направлен в Казань на курсы ком-
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
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В органах ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ с сен-
тября 1923 года. Начинал службу с должностей 
командира отделения пограничного батальона 
ОГПУ и начальника команды конных погранични-
ков 12-го погранотряда ОГПУ. В период с сентября 
1925 года по март 1927-го был курсантом Высшей 
пограничной школы ОГПУ СССР. После окончания 
учебы служил начальником заставы, помощником 
коменданта по оперативной части, уполномочен-
ным погранотряда, занимал ряд командных долж-
ностей в погран отрядах ОГПУ.

С февраля 1937 по январь 1938 года - курсант 
Школы усовершенствования комсостава войск 
НКВД. В последующем занимал руководящие 
долж ности в погранотрядах и Главном управлении 
государственной безопасности НКВД СССР.

19 декабря 1938 года назначен исполняющим 
обязанности начальника УНКВД Вологодской обла-
сти. С 27 сентября 1939 года до 26 февраля 1941 
года - начальник УНКВД Вологодской области, а по 
июль 1941 года - начальник УНКГБ Вологодской 
области.

В июле 1941 года переведен на должность 
начальника УНКВД Ярославской области. В после-
дующем занимал должности руководителя УНКВД 
- УНКГБ Смоленской, УНКГБ - УМГБ Новосибир ской 
области, УМГБ Крымской области.

В 1950 - 1951 годах был членом коллегии МГБ 
СССР. В период с 1951 по 1961 год руководил Ин-
спекцией МГБ СССР, был заместителем министра 
ГБ СССР, министром ГБ и министром внутренних 
дел Литовской ССР, начальником УМВД Брянской 
области, начальником УМВД - УКГБ Владимирской 
области. 

В августе 1961 года уволен из органов КГБ по 
выслуге лет. 

Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Ленина, 
пятью медалями.

Похоронен на Байгушинском кладбище во Вла-
димире.

КоНеВ 
Иван  
Степанович

(28.12.1897 - 21.05.1973)

мАРШАл СоВеТСКоГо СоюЗА,  
ДВАжДы ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

И. С. Конев вошел в военную историю как один 
из наиболее талантливых полководцев. Родился он 
в семье крестьянина-бедняка в деревне Лодейно 
Щеткинской волости Никольского уезда Вологод-
ской губернии (сейчас Кировская область). Окончил 
с отличием приходскую школу, работал табельщи-
ком по приемке леса сначала в своей волости, а 
затем на пристани в Архангельске.

Весной 1916 года юношу призвали в армию. 
Иван Конев начал службу рядовым пехотного пол-
ка, а окончив учебную команду, получил звание 
унтер-офицера и был направлен в составе 2-го 
отдельного артиллерийского дивизиона на Юго-
Западный фронт.

После демобилизации из армии в конце декабря 
1917 года Конев вернулся в родное село, активно 
участвовал в укреплении советской власти в своей 
волости и был избран делегатом на II уездный съезд 
крестьянских и солдатских депутатов. Съезд про-
возгласил советскую власть в уезде. Иван Конев 
создал первую партячейку при уездном исполкоме 
и был избран ее председателем.

В сентябре 1918 года Ивана Степановича 
назначили уездным военкомом в Никольске, он 
активно участвовал в подавлении контрреволюци-
онных мятежей в уезде. В стране шла Гражданская 
война, и опытный воин не однократно обращался 
с просьбой отправить его на фронт. В июне 1919 
года эта просьба была удовлетворена.

Сначала Конева назначили комиссаром броне-
поезда, а вскоре он стал комиссаром стрелковой 
бригады, далее - дивизии и корпуса на Восточном 
фронте.

В 1921 году Иван Степанович стал делегатом 
Х съезда РКП(б), вместе с другими делегатами он 
участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.

С 1926 года, по окончании курсов усовершен-
ствования высшего команд ного состава, Конев ко-
мандовал полком, в 1932 году возглавил дивизию. 
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В этом же году его направили в Академию имени 
М. В. Фрунзе, которую Иван Степанович закончил 
с отличием. Далее командовал корпусом, войсками 
Красной Армии на Дальнем Востоке, Забайкальско-
го и Северо-Кавказского военных округов.

Великую Отечественную войну И. С. Конев 
встретил на Украине командующим 19-й армией. 
Вверенные ему части сразу же оказались в зоне 
боевых действий на Смоленском направлении, 
успешно сражались под Витебском, Ярцевом и 
Духовщиной. За умелое руководство действия-
ми войск И. С. Коневу было присвоено звание 
генерал-полковника.

В октябре 1941 года Ивана Степановича назна-
чают командующим войсками Западного фронта, 
17 октября - войсками Калининского фронта. В 
последующие годы Конев командовал войсками 
Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов.

И. С. Коневу довелось принимать участие почти 
во всех крупных сражениях Великой Отечественной 
войны - войска под его командованием защищали 
Москву, участвовали в Курской битве, форсиро-
вали Днепр, первыми вышли на государственную 
границу СССР, освобождали Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу, Чехословакию. В апреле 1945 
года войска 1-го Украинского фронта нанесли удар 
по Берлину с юга, а после взятия немецкой столицы 
совершили марш-бросок через Судетские горы, 
что сыграло решающую роль в освобождении и 
спасении от разрушения Праги.

После окончания войны Маршал Советского 
Союза И. С. Конев занимал высшие военные ко-
мандные должности: командовал войсками Прикар-
патского военного округа, Группой советских войск 
в Германии, был главнокомандующим Сухопутных 
войск и Объединенных вооруженных сил государств 
- членов Варшавского договора.

За выдающиеся заслуги перед Отечеством 
Ивану Степановичу Коневу дважды - в июле 1944 
и 1 июня 1945 года - присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он также награжден высшим 
военным орденом «Победа», семью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя - Суворова  
I степени и двумя Кутузова I степени, орденом Крас-
ной Звезды, почетным оружием и многими другими 
государственными советскими наградами. И. С. 
Конев - Герой Монгольской Народной Республики 
и ЧССР, награжден 27 иностранными орденами и 
медалями. Иван Степанович - почетный гражданин 
городов Праги и Никольска, его имя носят 36 улиц 
в городах России и зарубежных стран.

Скончался прославленный полководец в Москве, 
похоронен у Кремлев ской стены. 

8 мая 2010 года в Вологде открыт памятник 
маршалу Коневу на улице его имени.

КоПоСоВ 
Дмитрий  
Александрович

(28.09.1925 - 18.04.1987)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Тотьма Вологод ской области 
в семье служащих.

Детство и юность прошли в городе Великий 
Устюг, куда вскоре переехала семья. Учился в 
средней школе. 

В январе 1943 года Д. А. Копосов был призван 
в Красную Армию и направлен в Пуховичское пе-
хотное училище, которое перед началом войны 
было переведено в Великий Устюг из Белоруссии.

В феврале 1944 года после успешного окон-
чания училища в звании младшего лейтенанта 
был назначен на должность командира взвода 
курсантов нового набора.

С 1945 по 1948 год служил командиром взво-
да в Беломорском военном округе. Творческое 
отношение к обучению и воспитанию личного со-
става, требовательность, дисциплинированность, 
инициативность были отмечены командующим 
Беломорского военного округа: в 1948 году Д. А. 
Копосова наградили именными часами.

Летом 1948 года он был направлен в Военно-
инженерную академию им. Куйбышева и зачислен 
слушателем на военно-строительный факультет.

По окончании академии в 1954 году получил 
назначение в 1-ю армию Московского округа 
ПВО. В этом же году подал рапорт о переводе в 
6-ю Особую Ленинградскую армию ПВО, где раз-
ворачивались масштабные строительные работы 
и открывались широкие возможности для при-
менения на практике полученных знаний. Начав 
с должности инженера по спецсооружениям, Ко-
посов в 1964 году возглавил инженерную службу 
Ленинградской армии ПВО. 

1955 - 1973 годы были напряженным периодом 
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строительства спецсо оружений для защиты Ленин-
града и северо-западных рубежей СССР. Солидная 
академическая подготовка Д. А. Копосова помо-
гала в решении многих задач: от выбора местопо-
ложения позиций до контроля за строительством 
командных пунктов и спецсооружений для всех 
видов боевой техники войск ПВО. В этот период, 
с учетом существующих реалий, им было внесено 
и реализовано свыше сотни рационализаторских 
предложений.

За комплекс работ по проектированию и строи-
тельству позиций для новейшей техники ПВО в 
1973 году ему присуждена премия Совета Мини-
стров СССР в области строительства. 

В конце 1973 года полковник Копосов был 
переведен в Московский округ ПВО на должность 
начальника инженерных войск.

Огромный опыт, накопленный за 19 лет службы 
в Ленинградской армии ПВО, позволил ему быстро  
войти в курс более масштабных и сложных задач. 
Для их решения он организовал массовое изго-
товление силами инженерных войск Московского 
округа ПВО сборных железобетонных арочных 
конструкций. К концу 1984 года было выдано в 
войска более 50 тысяч таких конструкций, что 
значительно ускорило и удешевило строительство 
более 800 сооружений различного назначения. 
Этот опыт был передан в другие объединения во-
йск ПВО и инженерные войска Советской Армии. 
Одновременно он разработал техническое реше-
ние по реконструкции и использованию прежних 
сооружений. Проведение этих работ позволило 
сэкономить миллионы рублей государственных 
средств. 

В 1977 - 1981 годах под его руководством в 
Московском округе ПВО были выполнены работы 
по повышению боевых возможностей зенитно-
ракетных комплексов на малых высотах. В рамках 
интернациональной помощи этот опыт был ис-
пользован в ряде стран Ближнего Востока (Сирия, 
Египет, Ирак).

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени, 12 медалями. Ветеран Во оруженных 
Сил СССР и войск ПВО Ленинграда.

Прослужив в рядах Советской Армии свыше 42 
лет, в 1985 году вышел в отставку по болезни.

Умер в Москве, похоронен на Кунцевском 
кладбище.

КоРНейЧУК 
Константин 
Константинович

(20.08.1918 - 16.11.2001)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Братское Николаевской области 
(Украина).

В 1940 году окончил Киевское военное учили-
ще связи, в 1950 году - Военную академию связи. 
Участник Великой Отечественной войны. Воевал 
в частях армейского и фронтового подчинения, 
командуя различными подразделениями связи. 
Войну закончил в должности начальника отдельного 
батальона связи.

После окончания академии служил старшим 
офицером и заместителем начальника управления 
боевой подготовки в Центральном аппарате началь-
ника войск связи Министерства обороны.

В сентябре 1957 года полковник Корнейчук был 
назначен руководителем формирования Черепо-
вецкого военного училища связи (ЧВУС). Таким об-
разом, он стал основателем училища, а затем - его 
первым начальником. Под его руководством учили-
ще в короткий срок успешно прошло процесс фор-
мирования и становления, уже через полтора года 
стало полноценным средним военно-специальным 
учебным заведением Министерства обороны.  
В училище был создан крепкий, слаженный ко-
мандный и преподавательский коллектив, успешно 
решавший задачи подготовки офицерских кадров, 
основу которого составляли офицеры, прошедшие 
суровую школу Великой Отечественной войны. 

В 1959 году полковнику Корнейчуку присвоено 
звание генерал-майора войск связи. 

Авторитет училища и его руководства в городе 
и области был довольно высоким. Одним из ярких 
свидетельств этого стало избрание генерала К. К. 
Корнейчука делегатом ХХII съезда КПСС от Воло-
годской партийной организации в 1961 году. В те 
годы это был знак высокого и почетного доверия.

По качественным показателям в выпуске офи-
церов училище в 1961 и 1963 годах занимало пер-
вые места среди военных училищ связи и военных 
училищ Ленинградского военного округа.

С 1964 по 1971 год генерал-майор К. К. Кор-
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нейчук служил в Центральном аппарате начальника 
войск связи в должности начальника управления 
боевой подготовки и военно-учебных заведений.

В 1971 году вышел в отставку.
Награжден орденами Красного Знамени, Оте-

чественной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, многими медалями. Имеет зва-
ние «Почетный радист».

Похоронен в Москве.

КоРоБоВ 
Вадим 
Константинович

(15.02.1927 - 12.04.1998)

КоНТР-АДмИРАл, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в Вологде в семье служащего.
В 1943 году закончил школу юнг Военно-

Морского флота на Соловецких островах. В числе 
лучших выпускников был направлен в Ленинград-
ское военно-морское подготовительное училище. 
Затем была учеба в Высшем военно-морском учи-
лище им. М. В. Фрунзе, которое Вадим закончил 
в 1950 году.

Дальнейшая жизнь моряка была связана с 
Севером. В. К. Коробов служил штурманом под-
водной лодки «С-19» Северного флота. С ноября 
1952 года по сентябрь 1953 года уроженец во-
логодской земли проходил учебу на Высших специ-
альных офицерских классах подводного плавания 
и противолодочной обороны Краснознаменного 
учебного отряда подводного плавания им. С. М. 
Кирова, с окончанием которой назначен старшим 
помощником командира своей субмарины «С-19». 
В марте следующего года перешел на аналогичную 
должность на подлодку «Б-67» - первую в мире 
подводную лодку с баллистическими ракетами, 
испытания которых осуществлялись под непосред-
ственным руководством академика С. П. Королева.

В сентябре 1959 года Вадим Коробов был на-
значен командиром ПЛ «Б-67». В 1961 - 1964 годах 
являлся слушателем Военно-морской академии. 
Дальнейшая служба вологжанина была связана 
с атомными субмаринами. В 1976 году Коробов 
назначен командующим флотилией подводных ло-

док, с 15 января по 3 апреля руководил отрядом 
АПЛ, выполнявшим боевую задачу в кругосветном 
плавании южным путем. За успешное выполнение 
специального задания и проявленные при этом 
мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 мая 1976 года контр-адмиралу  
В. К. Коробову присвоено звание Героя Советского 
Союза.

До 1981 года Вадим Константинович коман-
довал флотилией атомных подлодок, был членом 
Военного совета флота. В 1981 - 1986 годах слу-
жил начальником штаба - первым заместителем 
командующего Северным флотом, в 1986 - 1989 
годах - адмирал-инспектором ВМФ Главной инспек-
ции Министерства обороны СССР.

В. К. Коробов награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, многими медалями.

Умер отважный моряк в Москве, похоронен на 
Троекуровском кладбище.

Вологжане по инициативе администрации об-
ласти и областной общественной организации 
«Морское собрание» увековечили память о земляке-
адмирале, назвав его именем речной теплоход.

КоРоБУШИН  
Варфоломей  
Владимирович

(24.06.1924 - 13.08.2011)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Левинская Вожегодского 
района Вологодской области в семье кузнеца.

После окончания семилетней школы и курсов 
счетоводов работал в колхозе. В конце августа 
1942 года призван в армию. В 1943 году окончил 
ускоренный курс Пуховичского училища в Великом 
Устюге. С сентября 1943 года в действующей ар-
мии. По 17 января 1944 года командовал огневым 
взводом на Волховском фронте. С сентября 1944 по 
февраль 1945 года возглавлял разведку артиллерий-
ского дивизиона 2-го Белорусского фронта. Затем 
был командиром батареи артиллерийского полка в 
составе 2-го Белорусского фронта. Трижды ранен.
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За боевые заслуги в годы Великой Отечествен-
ной войны награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу 
над Германией».

В 1956 году окончил Военную командную артил-
лерийскую академию в Ленинграде. 

С апреля 1961 года В. В. Коробушин работает 
старшим офицером Оперативного управления 
Главного штаба ракетных войск. Как одного из наи-
более перспективных офицеров, его направляют на 
учебу в Военную академию Генерального штаба, 
которую он заканчивает в 1965 году. Полковник 
Коробушин получает назначение в Смоленское 
ракетное объединение на должность начальника 
отдела боевой готовности и стрельбы - заместителя 
начальника штаба армии.

В 1985 году генерал-лейтенант В. В. Коробу-
шин назначен начальником Центра оперативно-
стратегических исследований Генерального штаба 
и по 1990 год руководил сложнейшими исследо-
ваниями в области военной науки наряду с круп-
нейшими учеными страны. Он принимал непосред-
ственное участие в подготовке таких документов, 
как тексты военных соглашений между СССР и 
США, проект постановления Правительства в от-
вет на программу СОИ США и других, участвовал в 
подготовке и проведении стратегического учения 
«Орбита-86», где впервые космос был определен 
как театр военных действий.

Генерал-полковник, доктор военных наук, про-
фессор, действительный член Академии военных 
наук, ее первый вице-президент, начальник шта-
ба ракетного корпуса и ракетной армии, первый 
заместитель начальника Главного штаба РВСН, 
заместитель председателя научного совета при Со-
вете Безопасности РФ, лауреат Ленинской премии, 
премий имени А. В. Суворова и М. В. Фрунзе, член 
ученых советов ряда учебных заведений и госу-
дарственных учреждений, автор более 70 научных 
работ - это далеко не полный перечень званий и 
заслуг В. В. Коробушина.

В послевоенные годы награжден шестью ор-
денами, в том числе Октябрьской Революции и 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
I и II степени. Такое количество наград и орденов 
в мирное время - явление редчайшее, а среди ра-
кетчиков - пожалуй, уникальное.

После ухода с военной службы в 1990 году  
В. В. Коробушин продолжал работать: он - первый 
вице-президент Академии военных наук, руково-
дитель секции по военной безопасности научного 

совета - заместитель председателя научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации. 
Был членом комиссии по определению рейтинга 
полководцев Второй мировой войны, их вклада в 
развитие военного искусства. Возглавлял комиссию 
по оценке перспектив развития резервной системы 
боевого управления стратегическими ядерными 
силами страны. 

КоРоВКИН  
Василий  
Кузьмич

(20.02.1922)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Солонихино (ныне Кичменгско-
Городецкий район Вологодской области).

В 1929 году поступил в Верхнеентальскую на-
чальную школу, которая в 1933 году была преоб-
разована в семилетнюю, и окончил ее в 1936 году.  
В 1939 году окончил Великоустюгское педагогиче-
ское училище и затем два года работал заведую-
щим начальной школой в деревне Верхняя Ентала.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 
В 1941 году окончил Куйбышевское военно-
политическое училище. В должности ответственно-
го секретаря комитета комсомола полка встретил 
Великую Отечественную войну. 

Впервые вступил в бой в октябре 1941 года,  при 
защите Москвы. В последующем прошел фронто-
выми дорогами от Москвы до Кенигсберга, осво-
бождал города Гжатск, Вязьму, Смоленск, Оршу, 
Борисов, Минск, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг и 
Пилау в Восточной Пруссии. На фронте был в основ-
ном на комсомольской работе и войну закончил 
помощником начальника политотдела армии по 
комсомольской работе. 

В 1949 году поступил в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина, окончил которую в 
1953 году. После окончания академии работал на 
различных должностях в политорганах Советской 
Армии. Длительное время служил в ГДР в должности 
начальника политотдела танковой дивизии. Много 
лет работал в Центральном аппарате Министерства 
обороны, в научно-исследовательских учреждениях. 
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В 1970 году защитил диссертацию и получил ученую 
степень кандидата военных наук. 

Долгое время работал представителем Объеди-
ненного командования государств Варшавского 
договора при Чехословацкой народной армии.

Награжден четырьмя орденами и десятью меда-
лями. Первый орден - Красного Знамени - получил 
за освобождение Калуги в 1942 году. 

КоРолеВ  
Арнольд 
Алексеевич

(11.04.1927 - 27.02.1988)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Ульяновске. Выпускник Улья-
новского военного училища связи 1949 года и 
Военной академии связи 1956 года.

После окончания училища командовал подраз-
делениями связи и частями радио- и радиотехни-
ческой разведки в Ленинградском, Забайкаль ском 
и Дальневосточном военных округах.

В 1970 году окончил Академию Генерального 
штаба и на протяжении четырех лет служил на 
должности начальника факультета радиоразведки 
и радиоэлектронного противодействия в Военной 
академии связи.

В 1974 году полковник Королев назначен на-
чальником Череповецкого высшего военного 
инженерного училища радиоэлектроники, в ко-
торое незадолго до этого было реорганизовано 
Череповецкое высшее военно-командное училище 
связи. Свой большой опыт организации учебной, 
воспитательной и научной работы, полученный в 
годы руководства факультетом в академии Геншта-
ба, полковник Королев плодотворно реализовал в 
процессе преобразования и перевода училища в 
новый статус. 

В 1975 году ему было присвоено воинское зва-
ние «генерал-майор». Под его руководством учили-
ще в 1976 году перешло на новые учебные планы 
и программы и стало готовить офицерские кадры 
для частей, соединений и других структур ГУ ГШ.

В течение девяти лет его руководства учили-
щем была выполнена обширная программа капи-

тального строительства и коренного обновления 
учебно-материальной базы. Заложен, построен и 
в большей части введен в эксплуатацию новый 
шестиэтажный учебный корпус. Практически за-
ново возведен полевой учебный центр в районе 
Кадуя. Училище получило большое количество 
специальной техники новых образцов. В штат ин-
женерного факультета было введено офицерское 
отделение, готовившее выпускников на инженерно-
технические офицерские должности среднего зве-
на, успешно функционировало заочное отделение, 
позволившее получить высшее военно-специальное 
образование большинству выпускников Череповец-
кого военного училища связи.

Награжден орденами Красной Звезды и «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, также в числе его наград около десяти ме-
далей. Почетный радист.

Похоронен на воинском мемориале в Черепо-
вце.

КоРолеВ 
Павел 
Васильевич

(05.12.1938 - 04.09.1997)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Сельменга Нюксенского 
района Вологодской области в крестьянской семье. 

Учился в Большесельменгской семилетней 
школе. После окончания школы уехал в город 
Кандалакша Мурманской области, где окончил 
фабрично-заводское училище и школу рабочей 
молодежи. Работал токарем-фрезеровщиком, за-
тем - на траловом флоте.

В 1957 году его призвали в воздушно-десантные 
войска Вооруженных Сил СССР. В течение года 
служил в воздушно-десантном полку города Костро-
мы. В 1958 году поступил в Рязанское воздушно-
десантное училище, которое закончил в 1961 году. 

В сентябре того же года прибыл в должности 
командира взвода на новое место службы - в 
Ошский парашютно-десантный полк в городе Ош 
Киргизской ССР. 

В феврале 1963 года получил новое назначе-
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ние - на должность командира дивизионной раз-
ведывательной роты в городе Фергана Узбекской 
ССР. Там в ноябре 1964 года ему было присвоено 
звание старшего лейтенанта. 

Спустя четыре года переведен на должность 
начальника штаба батальона в звании капитана.

В сентябре 1970 года П. В. Королев поступил в 
Военную академию имени М. В. Фрунзе, окончил 
ее в 1973 году в звании майора.

В том же году назначен начальником штаба 
Костромского парашютно-десантного полка, а 
затем возглавил этот полк и получил звание под-
полковника.

7 ноября 1976 года впервые во главе этого 
полка был участником парада на Красной площади. 
В последующем полк ежегодно принимал участие 
в парадах в Москве.

В феврале 1977 года П. В. Королев был назна-
чен на должность заместителя начальника Рязан-
ского воздушно-десантного училища, а в августе 
того же года - командиром Ферганской военно-
десантной дивизии.

В конце декабря 1979 года переведен на долж-
ность командира дивизии в Группе советских войск 
в Германии, в городе Ютерборг.

В 1980 году ему присвоено воин ское звание 
«генерал-майор».

В августе 1982 года П. В. Королев поступил в 
Академию Генерального штаба в Москве. В 1984 
году, после окончания академии, назначен началь-
ником штаба 1-й Общевойсковой армии в город 
Чернигов Киевского военного округа.

В 1985 году по состоянию здоровья ушел в за-
пас.

Награжден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, восемью 
медалями.

Умер и похоронен в городе Костроме.

КоСАРеВ 
Василий  
Васильевич

(28.02.1896 - 30.11.1958)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Шуклино Устюженского уезда 
(ныне Устюженский район Вологодской области) в 
крестьянской семье.

Окончил сельскую школу. В четырнадцать лет 
начал работать чернорабочим, плотником, мото-
ристом местного речного пароходства. В 1914 
- 1916 годах работал на одном из петроградских 
заводов смазчиком и фрезеровщиком. В 1918 
году окончил командные инженерные курсы в 
Петрограде, был участником Гражданской войны.  
С декабря 1918 по ноябрь 1920 года служил в са-
перных войсках РККА на Южном и Юго-Западном 
фронтах. В 1929 году окончил Военно-техническую 
академию в Ленинграде. До 1937 года работал 
на различных долж ностях по сухопутному оборо-
нительному строительству и военно-инженерной 
обороне Краснознаменного Балтийского флота. В 
1937 - 1938 годах возглавлял инженерные войска 
Киевского Особого военного округа. 

8 октября 1938 года В. В. Косарев был аресто-
ван. Следствие по его делу длилось почти два года. 
15 декабря 1940 года был оправдан судом.

Участник Великой Отечественной войны. Служил 
в должностях дивизионного инженера, командую-
щего саперной армией и начальника инженерных 
войск Калининского, 1-го Прибалтий ского, 3-го 
Белорусского фронтов. 4 июля 1941 года тяжело 
ранен под Витебском.

Участник обороны Москвы, освобождения При-
балтики и взятия Берлина. Войну закончил в зва-
нии генерал-лейтенанта и в должности начальника 
военно-инженерных войск армии И. Х. Баграмяна. 

После окончания войны - на службе в Главном 
инженерном управлении ВМФ.

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красно-
го Знамени, орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Суворова II степени, Кутузова I степени, медалями.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве.
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КоСТеЧКо 
Николай  
Николаевич

(25.11.1946) 

ГеНеРАл-ПолКоВНИК,  
ГеРой РоССИйСКой ФеДеРАцИИ

Родился в деревне Домашицы Пинского района 
Пинской области Белорусской ССР. 

В 1964 году окончил Молотковичскую среднюю 
школу и поступил в Череповецкое военное училище 
связи. 

Вся дальнейшая военная служба была связана с 
частями Главного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. 

Начиная с должности младшего радиооператора 
приемного радиоцентра одной из воинских частей 
Московского военного округа, Николай Николаевич 
прошел боевой путь до должности первого замести-
теля начальника Главного управления Генерального 
штаба - начальника штаба ГУ ГШ ВС РФ.

В его биографии и учеба в Военно-диплома-
тической академии, и руководство подготовкой и 
проведением ряда специальных операций в Северо-
Кавказском регионе.

За мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации от 19 февраля 2000 года 
генерал-майору Костечко Николаю Николаевичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением знака особого отличия - медали «Золотая 
Звезда» и Грамоты Президента Российской Федера-
ции, а Указом Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2002 года № 1395 Н. Н. Костечко 
присвоено воинское звание «генерал-полковник».

Николай Николаевич - доктор военных наук, 
профессор, автор ряда научных работ по вопросам 
теории и практики специальных операций, управ-
ления войсками. Владеет английским и немецким 
языками.

Заслуги генерал-полковника Н. Н. Костечко от-
мечены орденами Красной Звезды, «За военные 
заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орденом Мужества, а также многочисленными ме-
далями СССР, Российской Федерации и иностран-
ных государств.

КоСТРоВ 
Борис  
Александрович

(27.04.1918 - 30.04.1970)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Оларево (ныне Сокольский 
район Вологодской области) в крестьянской се-
мье.

Поступил в Вологод ский педагогический техни-
кум. Работал заведующим Новосельской начальной 
школой Усть-Кубинского района, затем учителем 
школы взрослых в городе Соколе, начсостава рай-
онного отделения НКВД. В последующие три года 
руководил Сокольским роно.

В 1939 году призван в армию, позже направлен 
на учебу в Ивановское военно-политическое учи-
лище. В январе 1941 года назначен на должность 
политрука мотострелковой роты.

В годы Великой Отечественной войны возглав-
лял сначала истребительный отряд 33-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, затем батальон 
и 709-й стрелковый полк 178-й СД (позднее получил 
название Выборгского).

В декабре 1944 года поступил слушателем 
на ускоренный курс Военной академии имени  
М. В. Фрунзе. С июля 1945 года работал в штабе 
Забайкальско-Амурского военного округа начальни-
ком отделения по использованию опыта войны. В 
1948 году поступил на заочное отделение Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 
1952 году.

С 1954 года возглавлял оперативный отдел кор-
пуса Забайкальского военного округа. 

В 1954 году - слушатель Академии Генштаба 
имени К. Е. Ворошилова. 

В 1956 году Б. А. Костров был назначен замести-
телем командира 62-й гвардейской мотострелковой 
дивизии. С 1959 по 1970 - начальник Калининского 
военного суворовского училища.

Звание генерал-майора присвоено в 1962 году.
Награжден двумя орденами Красного Знаме-

ни, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Суворова II степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, девятью медалями.

Похоронен в городе Калинине (ныне Тверь).
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КоСТРомИН 
Александр  
Александрович

(1903 - 20.02.1961)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Лукинки Кирилловского уезда 
(ныне Кирилловский район Вологодской области) в 
крестьянской семье. 

В 1918 - 1919 годах работал матросом на бар-
же, а после вступления в члены ВЛКСМ - в уездном 
комитете комсомола.

В 1925 году юношу призвали в армию. По 
окончании службы в 1928 году он работал се-
кретарем народного суда Кирилловского уезда. 
В 1929 году вступил в ряды ВКП(б). С этого вре-
мени работал в должности судьи в городе Бело-
зерске, селах Шола и Липин Бор. В 1934 году 
переведен на должность старшего судьи в город 
Опочка Псковской области. В 1935 - 1937 годах  
А. А. Костромин работал судьей в городе Великие 
Луки, в 1938 - 1941 был членом областного суда 
города Калинина. В 1939 году окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт в Москве.

Во время Великой Отечественной войны прохо-
дил службу в действующей армии. С ноября 1941 по 
январь 1943 года был членом военного трибунала 
Калининского фронта, в 1943 - 1944 годах - предсе-
дателем трибунала 2-й Ударной армии Волховского 
фронта, в 1944 - 1945 - заместителем председателя 
трибунала Белорусского военного округа.

С 1947 по 1955 год А. А. Костромин занимал 
должность начальника управления Министерства 
юстиции СССР. В 1955 году избран членом военной 
коллегии Верховного суда СССР.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями.

Скончался в Москве.

КоСТылеВ  
Валентин 
Николаевич

(18.10.1925)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Большое Раменье Вожегод-
ского района Вологодской области.

Окончил семилетку. До службы в армии работал 
трактористом.

В январе 1943 года был призван в армию и на-
правлен на учебу в Пуховичское пехотное училище 
в Великий Устюг.

До последних дней войны находился на фронте. 
Участвовал в освобождении Белоруссии.

В 1956 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, командовал полком.

В 1968 году полковник Костылев окончил Во-
енную академию Генерального штаба имени К. Е. 
Ворошилова, командовал соединением. Позднее 
работал в Центральном аппарате Министерства 
обороны СССР.

В 80-х годах командовал Псковской воздушно-
десантной дивизией, затем был переведен в Гене-
ральный штаб.

Курировал воздушно-десантные войска в Афга-
нистане.

Награжден орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени, медалью «За боевые заслуги» и многими 
другими наградами.
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КРемлеВ 
Виталий 
Яковлевич

(08.06.1928 - 01.01.2006)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Филинская Сямженского 
района Вологодской области. 

Семья переехала в село Верховажье. 
При выборе профессии на Виталия Кремлева по-

влиял пример старшего брата - летчика-штурмовика 
Якова Кремлева. В августе 1944 Виталий поступает 
в Ивановскую спецшколу ВВС, где учащиеся содер-
жались на полном государственном обеспечении. 
Выбор юноши не поколебало даже сообщение о 
гибели брата, который 1 сентября 1944 года по-
вторил подвиг Н. Гастелло, направив свой горящий 
самолет на колонну фашистских танков и артилле-
рии. Однако стать летчиком Виталию Кремлеву не 
позволило зрение. После окончания спецшколы 
он был рекомендован в Харьков ское военное 
авиационно-техническое училище.

Так началось его многолетнее служение авиа-
ции. Первая должность после окончания училища 
- техник пикирующего бомбардировщика Пе-2. 
Приобретенный опыт помог быстро войти в строй 
на новом месте службы, где он был назначен 
бортмехаником самолета Си-47 в специальную 
эскадрилью командующего Группой совет ских  
войск в Германии.

В 1951 году поступает в Военно-воздушную 
инженерную академию имени А. Ф. Можайского.

После окончания академии в 1957 году В. Я. 
Кремлев получает направление в Государствен-
ный научно-испытательный институт (ГНИИ) ВВС 
в город Ахтубинск. В 1964 году его назначают 
ведущим инженером-испытателем института. Глав-
ное в его деятельности в это время - испытание 
авиационного вооружения, в частности, сложней-
шего комплекса К-22, состоявшего из самолета-
ракетоносца, ракеты и системы управления им. 
Испытания проходили трудно, но в итоге комплекс  
К-22 стал грозным оружием советской авиации 
тех лет.

В 1967 году В. Я. Кремлева назначают заме-
стителем начальника испытательного отдела, а 

в 1972 - начальником штаба института, который 
в это время называется 8 ГНИИ ВВС. Три года 
спустя ему присваивается звание генерал-майора. 
В апреле 1978 года его переводят в Подмоско-
вье, в Чкалов скую, где он принимает под свое 
начало филиал 8 ГНИИ и Щелковский гарнизон 
(43 воинские части). На центральном аэродроме 
в Чкаловской базировались авиационная диви-
зия особого назначения, самолеты и вертолеты  
4-го испытательного управления 8 ГНИИ и несколь-
ко самолетов, обслуживающих космонавтов.

С начала 1982 года В. Я. Кремлев - начальник 
ведущего заказывающего управления по само-
летам и двигателям, а с 1983 года - заместитель 
начальника службы вооружения ВВС. Вот где при-
годился ему весь предыдущий опыт! В 1984 году 
ему присвоено звание генерал-лейтенанта, в 1988 
- генерал-полковника. В это время (с 1986 года) 
он - начальник Военно-воздушной инженерной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского. В этой долж ности 
он прослужил до 1992 года. Выйдя в отставку,  
В. Я. Кремлев занимался общественной работой: до 
2000 года возглавлял общественное объединение 
«Россий ское воинское братство», был президентом 
Клуба генералов и адмиралов России. 

С 2002 по 2004 год работал научным сотрудни-
ком академии им. Н. Е. Жуковского. Однако из-за 
ухудшившегося здоровья прекратил и эту деятель-
ность. 

Награжден орденами Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР», Трудового 
Красного Знамени, «За личное мужество», «За во-
енные заслуги».

КРеСТоВСКИй 
юрий  
Вениаминович

(16.07.1937)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Сызрани Куйбышевской об-
ласти.

После окончания средней школы в 1955 году 
Юрий поступает в Ульяновское военное училище 
связи. В 1957 году батальон, в составе которого 
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он учится, переводят во вновь образованное Че-
реповецкое военное училище связи. В 1958 году, 
с учетом пожелания, Ю. В. Крестовский распреде-
ляется на должность начальника радиопеленгатора 
и командира взвода отдельного радиотехнического 
полка Прибалтийского военного округа.

С августа 1960 по 1965 год - слушатель Военной 
академии связи им. С. М. Буденного.

В июле 1969 года назначается старшим науч-
ным сотрудником 18-го ЦНИИ МО, а в марте 1972 
года - начальником отдела того же ЦНИИ.

С декабря 1986 года переводится на должность 
заместителя начальника оперативно-технического 
управления ГУ ГШ, а вскоре становится начальни-
ком данного управления.

В октябре 1988 года Ю. В. Крестовскому при-
сваивается воинское звание «генерал-майор».

Признанием заслуг генерал-майора Крестов-
ского стали орден Красной Звезды, 15 медалей, 
знак «Почетный радист» и целый ряд специальных 
ведомственных наград.

После увольнения в запас в марте 1993 года 
генерал-майор Ю. В. Крестовский работал вице-
президентом концерна «Радиосвязь», затем помощ-
ником генерального директора ОАО «НИИ «Вектор».

КРУГлИКоВ  
Василий  
Константинович

(16.08.1946) 

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в селе Кузьминка Лебедян ского района 
Липецкой области в многодетной семье участника 
Великой Отечественной войны Константина Федо-
ровича и Анны Васильевны Кругликовых. 

После окончания школы получил рабочую спе-
циальность и работал слесарем на Новолипецком 
металлургическом заводе. После завершения 
срочной службы в армии работал мастером про-
изводственного обучения в одном из технических 
училищ Череповца.

Вскоре его направили на службу в милицию 
на должность участкового инспектора. В звании 
младшего лейтенанта милиции успешно освоил 

новую для себя профессию, одновременно получив 
высшее юридическое образование. Дальнейшее 
продвижение по службе связано с должностями 
инспектора уголовного розыска, заместителя на-
чальника ОУР город ского отдела. В период 1976 
- 1980 годов был заместителем начальника, а в 
1980 - 1984 годах - начальником Октябрьского 
РОВД г. Вологды. 

С учетом специализации В. К. Кругликова на 
раскрытии тяжких преступлений в 1984 году он 
был назначен сначала заместителем начальника 
Управления уголовного розыска, а год спустя и 
возглавил управление.

За период службы в УВД Вологод ской области, 
с 1969 по 1992 год, отмечен 69 поощрениями и 
наградами УВД и МВД, в том числе званием «За-
служенный работник МВД».

В конце апреля 1987 года Василий Кругликов 
был откомандирован в распоряжение Предста-
вительства МВД СССР и направлен в Республику 
Афганистан в должности советника.

В книге «Вологжане в горячих точках планеты» 
Василий Кругликов так определил миссию совет-
ников: «Обучая афганцев оперативной работе, 
проведению различных оперативно-розыскных 
и других мероприятий, работе с населением, мы 
прививали им мысль о том, что свою страну они 
должны защищать сами, в том числе и с оружием 
в руках».

В 1990-е годы В. К. Кругликов продолжил службу 
в УВД Вологодской области. С созданием областно-
го Управления по расследованию налоговых пре-
ступлений перешел на службу в новое ведомство, 
а позднее возглавил Управление Федеральной 
службы налоговой полиции. 

В 2001 году ему было присвоено звание генерал-
майора полиции.

В марте 2003, после упразднения налоговой по-
лиции, генерал-майор В. К. Кругликов назначен ру-
ководителем Управления Госнаркоконтроля России 
по Вологодской области. Перед новой структурой 
стояли сложные задачи: в кратчайшие сроки со-
брать все силы и средства для нанесения удара по 
наркорынку. Уже по итогам первого года работы 
Управлением было изъято из незаконного оборо-
та более 70 килограммов наркотических средств. 
Позднее были обезврежены несколько десятков 
организованных преступных групп наркодельцов, 
разрушены основные каналы поставок наркотиков 
в область.

В планировании наиболее сложных оперативно-
розыскных мероприятий начальник Управления 
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всегда принимал личное участие. По свидетель-
ствам сотрудников, его требовательность к под-
чиненным сочеталась с заботой и вниманием к их 
нуждам и проблемам.

В. К. Кругликов - почетный сотрудник органов 
налоговой полиции и органов наркоконтроля, за-
служенный работник МВД СССР. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Звезды (Афганистан), медалями «За безупречную 
службу» трех степеней, «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2006 году, отметив 60-летний юбилей, В. К. 
Кругликов вышел в отставку.

КРУТСКИХ  
Дмитрий  
Андреевич

(07.11.1919 - 2007)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в селе Беляево (ныне Усманский район 
Воронежской области). 

С 1931 по 1934 год воспитывался в детском 
доме города Усмань. Окончил 7 классов фабрично-
заводской школы и техникум. 

По призыву комсомола добровольно вступил 
в Красную Армию. В 1939 году окончил Ленин-
градское Краснознаменное военно-инженерное 
училище и в звании лейтенанта был направлен для 
прохождения службы в Заполярье. 

С 1939 по 1940 год в должности командира 
взвода 1-го разведывательного отряда в 16-м от-
дельном саперном батальоне 54-й стрелковой диви-
зии участвовал в боевых действиях на Ребольском 
направлении. 

С начала Великой Отечественной войны и до 
февраля 1942 года - командир 1-го отдельного ба-
тальона обслуживания станции снабжения Кем ской 
оперативной группы. Воевал на Петрозаводском, 
Ребольском, Мурманском направлениях. 

Позже был назначен помощником началь-
ника 6-го отделения разведывательного отдела 
штаба Карельского фронта по диверсионно-
разведывательной деятельности. Выполнял специ-

альные задания в тылу противника. Возглавлял 
штаб инженерных войск Карельского фронта 
по разведке. До апреля 1945 года выполнял 
специальные задания на 2-м Прибалтийском,  
2-м и 3-м Белорусских фронтах. Пять раз был ранен. 

С апреля по сентябрь 1945 года служил по-
мощником начальника штаба инженерных войск 
по разведке на 1-м Дальневосточном фронте. В 
этот же период в качестве командира воздушно-
десантного батальона осуществил захват города 
Гирин в Маньчжурии. 

После окончания войны стал помощником на-
чальника оперативного отдела штаба инженерных 
войск Приморского военного округа. 

В 1949 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Далее служил старшим офицером 
оперативного управления штаба Беломорского 
военного округа. 

В 1957 году возглавил штаб 67-й стрелковой 
дивизии 6-й армии в Мурманске. 

В 1957 - 1959 годах - слушатель Военной ака-
демии Генерального штаба. После ее окончания 
был направлен в Ленинградский военный округ, в 
город Вологду, где до 1967 года командовал 69-й 
Севской дважды Краснознаменной орденов Суво-
рова и Кутузова II степени стрелковой дивизией 
44-го армейского корпуса. 

В 1969 году окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба. 
В Туркестанском военном округе занимал долж-
ность первого заместителя командующего 18-й 
армией. 

До 1970 года был заместителем командующего 
Прибалтийским военным округом по боевой под-
готовке и вузам, после чего получил назначение 
на должность старшего Группы советских военных 
специалистов на Кубе. 

С 1974 по 1987 год - заместитель начальни-
ка гражданской обороны - начальник штаба ГО 
РСФСР. Участник ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

В 1987 году вышел в отставку. 
Награжден тремя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Кутузова II степени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», медалью «За боевые 
заслуги», другими медалями СССР, России и ино-
странных государств.
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КРымоВ 
Александр  
Александрович 

(28.06.1968)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в Вологде. 
С марта 1989 года поступил на службу в мили-

цию и занимал различные должности в ОВД города 
Вологды по линии охраны общественного порядка. 
Прошел путь от милиционера взвода спецназна-
чения до начальника отделения по организации 
работы участковых инспекторов милиции.     

В 1996 году переведен в Вологодскую специаль-
ную среднюю школу подготовки начальствующего 
состава МВД России на преподавательскую работу. 

В 1999 году закончил Московский юридиче-
ский институт МВД России. Защитил кандидатскую 
диссертацию. По окончании учебы преподавал в 
Вологодском институте права и экономики Миню-
ста  России. С 2000 по 2006 год был начальником 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. В 
2003 году признан лучшим преподавателем вуза. 

 С 2006 по июль 2011 работал заместителем 
начальника ВИПЭ ФСИН России по научной работе.

В июле 2011 года переведен в Рязань испол-
няющим обязанности начальника Академии ФСИН 
России - ведущего учебного и научного заведения 
уголовно-исполнительной системы страны. 24 ноя-
бря этого же года полковник внутренней службы 
Александр Александрович Крымов Указом Прези-
дента Российской Федерации назначен  начальни-
ком этой академии.

В марте 2013 года присвоено специальное зва-
ние генерал-майора внутренней службы.

Кандидат юридических наук, доцент. Имеет 
более 120 научных и учебно-методических работ. 
Награжден медалью «За отвагу», медалью А. Ф. 
Кони, другими ведомственными наградами.

КУДРеВАТый  
Владимир  
Петрович

(24.01.1950)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Ленинграде. В 1952 году семья 
переехала на Вологодчину. В 1967 году окончил 
Тарногскую среднюю школу (село Тарногский Го-
родок, районный центр Вологодской области). Год 
отработал в той же школе преподавателем физи-
ческой культуры.

В 1968 году поступил в Ленинград ское высшее 
командное училище имени С. М. Кирова, которое 
с отличием окончил в 1972 году.

В последующем окончил Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе (1982 год) и Академию Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
(1990 год). С 1972 по 2005 год проходил военную 
службу на командных должностях в войсках Ленин-
градского, Уральского, Туркестанского, Дальнево-
сточного, Северо-Кавказского военных округов и 
в Генеральном штабе ВС РФ.

С сентября 2005 года возглавлял кафедру в Во-
енной академии Ген штаба Вооруженных Сил РФ.

Участник боевых действий в «горячих точках».
Награжден орденами Мужества, «За боевые за-

слуги», Красной Звезды, более 20 медалями СССР, 
РФ и зарубежных государств.

КУДРИНСКИй 
Александр  
Васильевич

(30.11.1898 - 26.02.1962)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пахомово Пермасской воло-
сти Никольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Никольский район) в семье крестьянина. 
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Окончил церковноприходскую школу и, хотя 
было желание учиться дальше, стал помощником 
в хозяйстве родителей. В 1915 году поступил в 
школу колористов в Иваново-Вознесенске, где 
учился отлично. 

Летом 1918 года возвращается на родину, ра-
ботает заведующим кооперативной лавкой. Вско-
ре его избирают в Чрезвычайную следственную 
комиссию города Никольска, которая вела борьбу 
с дезертирством. 

Молодого чекиста направляют на командные 
курсы в Москву. Курсанты, помимо учебы, несли 
также охрану Кремля, и здесь А. В. Кудринскому 
не раз приходилось видеть руководителей страны. 
В своих воспоминаниях он рассказал о встречах с 
В. И. Лениным. А. В. Кудринский был делегатом VIII 
съезда Советов.

После окончания курсов, командуя ротой, уча-
ствовал в разгроме контрреволюционных сил в 
Карелии и был награжден знаком «Честному воину 
Карельского фронта».

За годы службы А. В. Кудринский вырос от ко-
мандира роты до командира полка. 

Постоянно учился, окончив сначала вечернюю 
Военно-техническую академию РККА, а затем Во-
енную академию имени М. В. Фрунзе.

В начале Великой Отечественной войны занимал 
должность заместителя окружного интенданта Си-
бирского военного округа. В июне 1942 года его 
назначили интендантом Закавказского фронта, где 
он развернул энергичную работу по обеспечению 
войск всем необходимым.

В марте 1943 года А. В. Кудринскому присвоено 
звание генерал-майора. Вскоре его направляют в 
действующую армию 4-го Украинского фронта. До 
самой победы над Германией он был заместителем 
командующего войсками 1-й Гвардейской армии.

В 1950 году вышел в отставку.
Генерал-майор интендантской службы А. В. Ку-

дринский за боевые заслуги награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя 
орденами Красной Звезды и медалями.

КУДРЯШоВ 
Александр  
Иванович

(15.03.1901 - 16.09.1962)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Данилища Щетинской воло-
сти Череповецкого уезда Новгородской губернии 
(ныне Череповецкий район Вологодской области) 
в большой крестьянской семье.

В возрасте 12 лет поступил учеником в портнов-
скую мастерскую в Санкт-Петербурге. До револю-
ции 1917 года учился и работал в мастерской.  
В бурные революционные дни покинул мастерскую. 
Сначала работал извозчиком, затем - молотобойцем 
в одной из мастер ских Петропавлов ской крепости.

С марта 1918 по 1919 год жил в деревне, где 
работал у местных кустарей-портных, а затем добро-
вольно вступил в ряды Красной Армии. Его зачис-
лили в Череповецкий караульный батальон и через 
несколько месяцев отправили на Юго-Восточный 
фронт. Вскоре он попадает в Тамбовскую губер-
нию, где в составе отряда красноармейцев борется 
с бандитизмом. Вскоре он назначен помощником 
командира взвода.

В начале 1920 года А. И. Кудряшов направлен 
на Воронежские пехотные командные курсы. По-
сле их окончания, уже командиром роты, он ведет 
борьбу с бандами атамана Антонова в районе 
города Борисоглебска.

В дальнейшем он воевал в Грузии и Северной 
Осетии против грузинских меньшевиков.

В 1922 году он успешно закончил армейскую 
стрелковую школу при инспекции отдела Кавказ-
ской армии в Тбилиси, в 1926 году - Киевскую 
объединенную школу командного состава.

В 1934 году А. И. Кудряшов с отличием окон-
чил Краснознаменную ордена Ленина Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. После окончания 
академии получил назначение на долж ность на-
чальника 1-й части Тираспольского укрепленного 
района, затем здесь же занимает пост начальника 
штаба и в 1936 году - начальника штаба дивизии.

В период освобождения советскими войсками 
Западной Украины в 1939 году полковник А. И. 
Кудряшов возглавляет штаб корпуса. Затем он 
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принимает участие в войне с белофиннами на  
Сортавальском направлении.

Накануне войны, в 1941 году, успешно окончил 
Академию Генерального штаба. В это время ему 
было присвоено звание генерал-майора.

В июле 1941 года Государственный Комитет Обо-
роны создает фронт Можайской линии обороны для 
защиты дальних подступов к Москве. А. И. Кудря-
шов назначен начальником штаба этого фронта. 
Он проявил огромную энергию и настойчивость в 
разработке и строительстве укреплений Можайской 
линии обороны, организации и формировании ча-
стей и соединений народного ополчения.

В последующем был начальником штаба Мо-
сковской зоны обороны, созданной для укрепления 
ближайших подступов к Москве. При его непо-
средственном участии была разработана система 
укреплений вокруг Москвы.

С 20 октября, когда в Москве было введено 
осадное положение, А. И. Куд ряшов продолжает ра-
боту по строительству укреплений и формированию 
новых частей и соединений для защиты столицы. 
Его личные заслуги в деле обороны и защиты Мо-
сквы были отмечены орденом Ленина.

До середины 1943 года он занимал пост началь-
ника штаба обороны города Москвы. В июле 1943 
года назначен начальником штаба 4-й Ударной 
армии в составе Калинин ского фронта. В составе 
этой армии он участвовал в освобождении Бело-
руссии, Прибалтики.

Участием в Мемельской операции и капитуляци-
ей окруженной группировки врага на Курляндском 
полуострове 8 мая 1945 года закончился боевой 
путь в Великой Отечественной войне 4-й Ударной 
армии и начальника ее штаба - генерал-лейтенанта 
А. И. Кудряшова.

После войны получил назначение на должность 
начальника штаба военного округа в городе Алма-
Ата. С мая 1946 года работал заместителем на-
чальника оперативного управления Генерального 
штаба Советской Армии.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова 
II степени, орденом Красной Звезды и многими 
медалями.

В 1953 году по болезни был уволен в отставку. 
Умер и похоронен в Москве.

КУЗНецоВ 
Валерий  
евгеньевич

(08.03.1946)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Великий Устюг Вологодской 
области. 

Когда ему исполнилось семь лет, семья перееха-
ла на Алтай. Вместе с семьей жил и учился на Ал-
тае, Колыме и Чукотке. Как и многие мальчишки, 
мечтал стать военным, и этой мечте суждено было 
исполниться.

В 1965 году юноша поступил в Омское высшее 
общевойсковое училище имени М. В. Фрунзе. В 
течение всех лет учебы был одним из лучших кур-
сантов, ленинским стипендиатом. Окончил училище 
с золотой медалью.

В 1974 году В. Е. Кузнецов поступает в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. Во время учебы в 
академии написал лучшую студенческую работу в 
СССР, за что был награжден медалью. А за научную 
работу, написанную в годы учебы в Военной акаде-
мии Генерального штаба, в которой учился с 1988 
по 1990 год, получил именные часы от генерала 
армии Игоря Родионова.

Двадцать семь лет жизни отдал В. Е. Кузнецов 
службе в Вооруженных Силах. Он командовал взво-
дом, ротой, батальоном, полком, танковой дивизи-
ей, армейским корпусом. Его служба проходила в 
Сибири, Украине, Белоруссии. В течение года был 
командиром полка в Афганистане.

Генерал-майор В. Е. Кузнецов награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями СССР и РФ.

С распадом Советского Союза, будучи коман-
диром 32-го армейского корпуса в Крыму, оставил 
службу. В 1992 - 1994 годах был депутатом Верхов-
ного Совета Республики Крым, в апреле-октябре 
1994 года - министром внутренних дел Республики 
Крым.

С 1995 года - в Москве. 
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КУЗНецоВ  
Николай 
Герасимович

(24.07.1902 - 06.12.1974)

АДмИРАл ФлоТА СоВеТСКоГо СоюЗА,  
ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в деревне Медведки Великоустюгского 
уезда Вологодской губернии, расположенной в 25 
километрах от города Котласа (ныне Котласский 
район Архангельской области).

После смерти отца мальчика решили отдать «в 
люди»: поначалу он мыл посуду в чайной котласской 
речной пристани. Потом вместе с дядей уплыл 
на колесном буксире в Архангельск, работал там 
рассыльным в порту, бывая каждое лето в родных 
Медведках, где трудился на мельнице.

Как писал Николай Герасимович годы спустя, 
«встреча с революционными моряками определила 
мою дальнейшую судьбу». Было ему в те годы толь-
ко пятнадцать, но, добавив себе два года, он стал 
добровольцем Северо-Двинской флотилии.

Впереди нашего земляка ждали учеба в военно-
морском училище и академии. В 26 лет он уже 
командовал кораблем, в 33 года - флотом, в пе-
риод с 1939 по 1946 год был наркомом ВМФ, в 
1951 - 1953 годах - военно-морским министром. 
В последующие три года Н. Г. Кузнецов занимал 
пост первого заместителя министра обороны СССР 
- Главнокомандующего ВМФ.

Под руководством Н. Г. Кузнецова флот достой-
но встретил и победоносно прошел всю Великую 
Отечественную войну: высадил 110 морских десан-
тов, обеспечил доставку 100 млн. тонн груза, мо-
ряки уничтожили 1400 транспортов, 1300 боевых 
кораблей противника.

14 сентября 1945 года Н. Г. Кузнецову присвое-
но звание Героя Советского Союза.

После окончания войны Николай Кузнецов за-
ложил основы нового ракетно-ядерного океанского 
флота. Однако после Великой Победы его ждала 
опала. В 1956 году вновь последовала расправа, 
которую устроил Н. С. Хрущев. И только через 14 
лет после кончины Н. Г. Кузнецова справедливость 
восторжествовала, и он был восстановлен в высшем 
звании на флоте - Адмирала Флота Советского Союза.

В биографии нашего земляка была также служ-
ба военно-морским атташе и главным морским 
советником, руководство советскими моряками-
добровольцами в Испании, участие в Крымской и 
Потсдамской конференциях трех союзных держав, 
избрание депутатом Верховного Совета СССР.

По инициативе флотоводца был установлен День 
Военно-Морского Флота СССР, учреждены ордена 
и медали Ушакова и Нахимова, созданы нахимов-
ские училища.

Н. Г. Кузнецов награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза, четырьмя орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Ушакова I степени, семью иностранными 
орденами и медалями.

На его родине, в деревне Медведки, создан му-
зей. В июле 2004 года в Котласе открыт памятник 
прославленному флотоводцу.

КУЗЬмИН 
Степан Иванович

(1778 - после 1841)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в семье дворянина во Владимирской 
губернии.

Начал службу сержантом в Киев ском гарнизоне. 
Участник взятия Бендер (1789), штурма Измаила 
(1790), взятия Варшавы (1794), сражения при 
Аустерлице (1805), участник Отечественной войны 
1812 года, заграничных походов Российской армии 
и взятия Парижа. 

Командовал Белозерским пехотным полком, 
различными соединениями. 

Принимал участие в Польском походе 1831 года. 
В его боевой биографии более тридцати больших 
и малых сражений, осад, штурмов. 

В 12-летнем возрасте он участвовал в штурме 
Измаила, о котором А. В. Суворов сказал, что на 
такой штурм можно решиться лишь раз в жизни. 

С 23 февраля 1822 года - генерал-майор. 
Управлял Вологодской губернией с марта 1834 

по февраль 1835 года.
Награжден в 1812 орденом Святого Влади-

мира IV степени с бантом; в 1813 - орденом 
Святой Анны II степени и Королевским прусским 
орденом; 20.01.1814 - золотой шпагой «За хра-
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брость»; 23.02.1814 - орденом Святого Владимира  
III степени; 16.12.1814 - орденом Святого Геор-
гия IV степени. 14.04.1822 пожаловано 3 тысячи 
десятин земли. 01.09.1824 отмечен Монаршим 
благоволением и награжден золотой, украшенной 
бриллиантами табакеркой с вензелем Александра I.  
В 1830 награжден арендой, но «вместо оной по-
велено производить в течение 12 лет ежегодно вы-
плату 1 тысячи серебром». После 1836 награжден 
орденом Святого Станислава I степени, медалями.

КУлЬВИНСКИй  
Павел  
Васильевич

(1903 - 1989)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Вытегре (ныне Вологодской 
области) в семье служащего. 

Его отец 27 лет служил почтово-телеграфным 
работником, умер в 1930 году, мать, домохозяйка, 
умерла в 1921 году. 

В 1920 - 1923 годах Кульвинский служил над-
смотрщиком на телеграфе в Вытегре и районе, 
Вологде, Ленин граде, Петрозаводске. 

В 1923 году ушел добровольцем в Красную 
Армию. По комсомольской путевке был направлен 
на телеграфные курсы в Петрограде, нес охрану 
Петроградского Совета в Смольном. 

В 1932 - 1937 годах учился в Военно-технической 
академии имени И. В. Сталина.

П. В. Кульвинский - участник войны с Финлян-
дией.

Во время Великой Отечественной войны был 
начальником штаба 1-й гвардейской танковой 
бригады. После кратковременного отдыха бри-
гада вошла в состав Западного фронта под ко-
мандованием К. К. Рокоссовского и была преоб-
разована в танковый корпус, который возглавил  
П. В. Кульвинский. Участвовал в освобождении 
Киева, форсировании Днепра.

После ранения в июле 1944 года работал стар-
шим преподавателем в Управлении учебными за-
ведениями бронетанковых войск. После окончания 
Академии Генштаба Вооруженных Сил - старшим 

преподавателем Академии Генштаба на кафедре 
механизации.

В 1950 году получил диплом кандидата военных 
наук, ему было присвоено ученое звание доцента.

В 1961 году вышел в отставку. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Кутузова, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
«20 лет победы в Великой Отечественной войне» и 
другими наградами.

КУРеХИН 
Иван Тимофеевич

(13.02.1897 - 09.04.1951) 

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Сварозеро (ныне Кириллов-
ский район Вологод ской области). 

Начинал флотскую службу матросом транспор-
та «Русь», в береговой роте минной обороны в 
Гельсингфорсе, затем на флагманском крейсере 
Императорского флота «Андрей Первозванный».  

В Гражданскую войну был стрелком и казначе-
ем 4-го экспедиционного отряда моряков, воевал 
на Западном фронте против войск генерала Н. Н. 
Юденича.

В 1926 году закончил ВМУ им. Фрунзе. Был ко-
мандиром взвода БФЭ в Ленинграде. Затем служил 
в Морских силах Черного моря.

В 1934 - 1937 - начальник финансового отдела 
Тихоокеанского флота. С 1937 по 1941 - началь-
ник финансового Управления Морских сил РККА, 
народного комисариата ВМФ. С сентября 1941 
- начальник финансового управления народного 
комиссариата ВМФ.

Генерал-майор интендантской службы (1942), 
основатель и начальник финансового управления 
Военно-Мор ского Флота СССР. 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Нахимова I степени, Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, медалями.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве.
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КУТеПоВ  
Александр 
Павлович

(28.09.1882 - 26.01.1930)

ГеНеРАл оТ ИНФАНТеРИИ

Родился в Череповце.
Окончил Архангельскую гимназию и Петер-

бургское пехотное юнкерское училище. Участник 
русско-японской войны 1904 - 1905 годов. В 1907 
году «за оказанные боевые отличия» переведен в 
лейб-гвардии Преображенский полк.

Первую мировую войну А. П. Кутепов начал ко-
мандиром роты в Преображенском полку. В 1916 
году он имел чин полковника и командовал 2-м 
батальоном. Награжден многими боевыми награда-
ми, в том числе Георгиевским оружием и орденом 
Святого Георгия IV степени.

В 1917 году Кутепов - командир гвардии Преоб-
раженского полка. 2 декабря 1917 года он издает 
приказ о его расформировании: так завершается 
история старейшего полка регулярной русской ар-
мии, созданного Петром I.

В декабре 1917 года Кутепов вступил в ряды 
Добровольческой армии. Во время обороны Таган-
рога вел упорные бои с Красной Армией. В январе 
1918 года дважды разбил войска красных под ко-
мандованием Р. Ф. Сиверса у Матвеева Кургана. 
Участвовал в двух кубанских походах. После гибели 
генерала С. Л. Маркова был назначен командиром 
1-й дивизии Добровольческой армии, но уже в июле 
сдал командование дивизией и возглавил 1-ю бри-
гаду этой дивизии. После взятия Добровольческой 
армией в августе 1918 года Новороссийска был 
назначен черноморским генерал-губернатором.

В ноябре 1918 года Кутепову было присвоено 
звание генерал-майора, в мае 1919 года он принял 
командование 1-м армейским корпусом. За отличие 
в боях на Харьковском направлении в июне того 
же года был произведен в генерал-лейтенанты.

В ходе боев, которые вела ослабленная Добро-
вольческая армия, Кутепов - один из немногих 
командиров - сумел сохранить боеспособность воз-
главляемого им 1-го армейского корпуса Русской 
армии, в которую были преобразованы Вооружен-
ные силы Юга России. Борясь за восстановление 

дисциплины и порядка в войсках, он не остановился 
перед многочисленными публичными казнями, что 
вызвало протест со стороны крым ской обществен-
ности, но получило полную поддержку главнокоман-
дующего Врангеля.

В ноябре 1920 года эвакуировался с остатками 
белых войск из Крыма в Галлиополи (Турция), где 
был назначен помощником главнокомандующего 
и командиром 1-го армей ского корпуса, в состав 
которого вошли все части Русской армии. Тогда 
же был произведен в генералы от инфантерии 
«за боевые отличия». В декабре 1921 года вместе 
с войсками переместился в Болгарию. В марте 
1924 года был освобожден от должности в связи с 
переездом в Париж и переходом в распоряжение 
Великого князя Николая Николаевича. Вскоре под 
влиянием великокняжеского окружения произошел 
фактический разрыв его отношений с Врангелем. 
Это привело к еще большему раздроблению сил 
эмиграции. Кутепов, сторонник вооруженной 
борьбы с большевизмом,  пытался организовать 
подрывную работу на территории СССР, вести 
разведывательные операции. Однако его деятель-
ность изначально находилась под контролем Го-
сударственного политического управления (ГПУ), 
агентами которого были наводнены эмигрант ские 
организации. Кутепов был причастен к попыткам 
организации террористических актов против пар-
тийных и совет ских работников в 1927 - 1928 го-
дах. Среди террористов, засланных в СССР, была 
и племянница Кутепова М. В. Захарченко-Шульц, 
погибшая летом 1927 года в перестрелке с чеки-
стами.

После смерти Врангеля летом 1927 года Вели-
ким князем Николаем Николаевичем Кутепов был 
назначен председателем Русского общевоинского 
союза (РОВС). 26 января 1930 года он был по-
хищен в Париже агентами советской разведки и 
тайно доставлен на советский корабль. По версии, 
обнародованной КГБ в период перестройки, гене-
рал Кутепов скончался по пути в Новороссийск от 
сердечного приступа.

На символической могиле на русском кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа в Париже ему воздвигнут 
памятник.
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КУЧИН  
Валентин  
Дмитриевич

(16.11.1925)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Щеголиха Вожегод ского 
района Вологодской области.

В 1939 году окончил семилетнюю школу, а за-
тем два года работал в колхозе. В январе 1943 
года был призван в армию и направлен в Рязан-
ское дважды Краснознаменное пехотное училище 
имени К. Е. Ворошилова, которое окончил по 
первому разряду в конце апреля 1945 года.

Первоначально проходил службу на Забайкаль-
ском фронте, в Маньчжурии. После окончания кур-
сов япон ского языка в октябре 1946 года служил 
в политуправлении Приморского военного округа, 
работал с военно пленными японцами.

Работая, окончил среднюю школу и в 1948 году 
поступил в Военный институт иностранных языков. 
С отличием окончив спецфакультет, был направ-
лен на службу в политуправление Закавказского 
военного округа в Тбилиси.

В ноябре 1956 - январе 1957 года принимал 
участие в боевых действиях в Венгрии. Затем был 
направлен старшим переводчиком в Сирию, где 
служил до конца 1958 года.

Награжден высшим орденом страны для ино-
странцев - «За заслуги перед Сирийской Республи-
кой» II степени.

В последующие годы выполнял правительствен-
ные задания в Алжире, снова в Сирии, Египте.

С июня 1972 года работал в журнале «Совет-
ское военное обозрение» в должностях редактора 
арабской редакции, заместителя главного редак-
тора, главного редактора.

В октябре 1979 года В. Д. Кучину присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

После увольнения в запас в сентябре 1982 
года занимался преподавательской работой на 
кафедре социальной психологии института обще-
ственных наук при ЦК КПСС. Кандидат философ-
ских наук.

Награжден орденом Красной Звезды и меда-
лями.

лАБАйДИН  
Александр 
Федорович

(26.12.1906 - 17.07.1962)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Лонская (ныне Девятинское 
сельское поселение Вытегорского района Во-
логодской области) в семье рабочего-литейщика 
судоремонтной мастерской. 

С 1914 по 1919 год учился в местной школе. В 
1925 году по комсомольской путевке уехал учиться 
на рабфак педагогического института им. Герцена 
в Ленинград. После рабфака поступил в политех-
нический институт, откуда его перевели в военно-
инженерную академию РККА им. Куйбышева. 

В 1935 году А. Ф. Лабайдин окончил академию и 
до 1939 года служил на Северном флоте в системе 
инженерно-строительных органов и работал на-
чальником объекта, начальником участка, главным 
инженером строительства, начальником строитель-
ства и начальником строительного отдела флота. 

В годы Великой Отечественной войны был назна-
чен начальником производственно-технического 
отдела Инженерного управления ВМФ.

С 1946 по 1948 год занимал долж ность началь-
ника строительного управления Военно-Морских 
Сил. С 1948 по 1959 год - заместитель начальника 
и начальник Главвоеноморстроя МО.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор-
денами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые за слуги».

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве.
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лАмоВ 
Федор  
Александрович

(01.08.1948)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Доронинская Тарногского 
района Вологодской области в крестьянской семье.

Учился в Верховской восьмилетней школе. В 
1963 году поступил в Архангельское ПТУ № 26 по 
специальности «плотник-столяр». Четыре года ра-
ботал на производстве и учился в вечерней школе 
рабочей молодежи. 

В 1967 году призван на службу в пограничные 
войска КГБ СССР. В 1970 году его направили на 
учебу в Московское высшее пограничное училище 
на курсы младших лейтенантов. После окончания 
курсов получил назначение в Мурманский погранич-
ный отряд. Здесь прошел путь от командира взвода 
до секретаря партийной комиссии при полит отделе 
погранотряда.

В 1973 году поступил на заочное отделение 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Был 
переведен в Ленинград начальником политотдела 
по комсомольской работе Северо-Западного по-
граничного округа.

В 1981 году коллегией КГБ СССР назначен на 
должность начальника политотдела, заместителя 
командира части Выборгского пограничного от-
ряда имени С. М. Кирова. В 1985 году переведен 
в Центральный аппарат КГБ СССР. 

В 1986 году служил в Закавказском погранич-
ном округе с местом дислокации в Тбилиси на долж-
ности заместителя начальника политотдела. В этот 
же период закончил с золотой медалью заочный 
факультет Военно-политической академии имени 
В. И. Ленина.

В 1989 году работал начальником отдела в Поли-
тическом управлении пограничных войск КГБ СССР. 
В 1990 году вновь был направлен в Закавказский 
пограничный округ на должность члена Военного 
совета, заместителя командующего округом. 

С 1992 по 1994 год Ф. А. Ламов - заместитель 
командующего пограничными войсками.

В 1994 году уволился в запас в звании генерал-
майора.

С 2001 года работал начальником ведомствен-
ной охраны Министерства финансов РФ.

Награжден орденом «Знак Почета» и 15 меда-
лями. 

Кандидат юридических наук. Участник событий в 
Демократической Республике Афганистан, Тбилиси, 
Баку, урегулирования абхазского конфликта. 

лАСКИН 
Николай  
матвеевич

(18.04.1903 - 21.02.1962)

ГеНеРАл-мАйоР

Уроженец деревни Ковырцево (ныне Никольский 
район Вологодской области). Учился в Никольском 
город ском училище. После училища окончил четы-
рехмесячные курсы и начал работать на телеграфе, 
а затем - секретарем в народном суде.

В августе 1921 года, когда исполнилось 18 лет, 
он обратился к военному комиссару города Николь-
ска с просьбой принять его добровольцем в ряды 
Красной Армии. Военком направил юношу на курсы 
командиров в Новгород. После окончания курсов 
назначен командиром взвода.

В 1941 году полковник Н. М. Ласкин уже начальник 
отдела боевой подготовки в штабе Уральского воен-
ного округа. В 1944 году в звании генерал-майора 
командовал 63-й стрелковой дивизией, которая уча-
ствовала в прорыве обороны противника у Витебска. 
Дивизия под командованием Н. М. Ласкина также 
принимала участие в пятидневных боях за столицу 
Литвы Вильнюс и в освобождении Каунаса - второго 
по величине города Литвы, и в середине августа 1944 
года вышла на государственную границу.

Затем дивизия наступала по Восточной Пруссии, 
вышла к Кенигсбергу. Боевой путь генерал закон-
чил на Дальнем Востоке.

В послевоенные годы был заместителем коман-
дующего Ураль ским военным округом.

В 1959 году уволен из рядов Советской Армии 
в запас по состоянию здоровья. После выхода в 
отставку жил в Киеве.

Награжден орденами Красного Знамени, Богда-
на Хмельницкого II  степени. 
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леБеДеВ  
Владимир  
михайлович 

(18.07.1952)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в поселке Чёбсара Шекснинского райо-
на Вологодской области. 

С июня 1969 по июнь 1974 года - курсант штур-
манского факультета ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

В дальнейшем окончил Высшие специальные 
офицерские классы Военно-Морского Флота (1985), 
Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова 
(1998, заочно, с отличием), академические курсы 
при Академии Генерального штаба ВС РФ (2000).

После окончания училища был командиром элек-
тронавигационной группы ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения «К-424» Се-
верного флота, командиром штурманской боевой 
части на «К-140», помощником командира «К-84».

После окончания в 1985 году Высших специаль-
ных офицерских классов Военно-Морского Флота 
занимал должности старшего помощника коман-
дира «К-449» 25-й дивизии 2-й флотилии атомных 
подводных лодок Тихоокеанского флота, командира 
РПКСН «К-64» 31-й дивизии АПЛ Северного флота, 
заместителя командира 13-й дивизии АПЛ Север-
ного флота. 

С июля 1998 по июнь 2000 года - командир 31-й 
дивизии АПЛ Северного флота. В эти годы дивизия 
объявлялась лучшим соединением Вооруженных 
Сил Российской Федерации. С июня 2000 по сен-
тябрь 2007 - заместитель командующего Кольской 
флотилией разнородных сил Северного флота. 
Выполнил 18 боевых служб в Северо-Восточной 
Атлантике, Северном Ледовитом  и Тихом океанах, 
32 ракетные стрельбы баллистическими ракетами 
и 57 торпедных стрельб. Имеет допуск к самостоя-
тельному управлению подводными лодками пяти 
проектов.

С сентября 2007 года в запасе. 
После увольнения в запас был капитаном-

наставником Московского детского морского цен-
тра им. Петра Великого, с 2008 года - заместитель 
директора Московского объединенного морского 
кадетского корпуса Героев Севастополя.

Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные 
заслуги», «За морские заслуги», медалями.

леВАШеВ 
Алексей  
Федорович 

(30.03.1900 - 23.02.1942)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Большой Двор (ныне Бабуш-
кинский район Вологодской области). 

 В сентябре 1919 года был призван в РККА и 
направлен красноармейцем в 3-й стрелковый полк, 
в составе которого воевал на Восточном фронте с 
белогвардейскими войсками адмирала А. В. Колча-
ка. Участвовал в боях с вооруженными формирова-
ниями на Украине. 

После учебы в пехотной школе служил в стрелко-
вых полках Балтийского военного округа.

В июне 1936 года А. Ф. Левашев был назначен 
командиром батальона 47-й воздушно-десантной 
бригады БВО, в феврале 1938 - начальником Мин-
ского военного училища. Но уже в сентябре того же 
года вновь вернулся в командиры той же бригады. 
В 1939 году бригада была переименована в 214-ю 
воздушно-десантную, вошла в состав сформирован-
ного в Западном Особом военном округе (ЗапОВО) 
4-го воздушно-десантного корпуса. 

В начале Великой Отечественной войны бригада 
под командованием А. Ф. Левашева вела боевые 
действия на Западном фронте в тылу немецко-
фашистских войск, нарушая их коммуникации и 
средства связи в районах городов Осиповичи, 
Бобруйск. С ноября полковник А. Ф. Левашев - ко-
мандир 4-го воздушно-десантного корпуса. 

В декабре корпус был переброшен под Москву 
и принял участие в Вяземской воздушно-десантной 
операции. Генерал-майор А. Ф. Левашев руководил 
подготовкой и организацией десантирования войск 
в этой операции. С 18 по 22 января в ночное время 
суток южнее города Юхнов были выброшены толь-
ко 250-й отдельный стрелковый полк (посадочным 
способом) и часть сил 201-й воздушно-десантной 
бригады, которые овладели рядом населенных пун-
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ктов юго-восточнее города Вязьмы. С целью закрыть 
противнику отход из района Вязьмы на запад 27 
января - 2 февраля проводилось десантирование 
главных сил корпуса. 23 февраля 1942 года в ходе 
управления частями корпуса, при перелете в район 
населенного пункта Озеречня в результате обстрела 
самолета генерал-майор А. Ф. Левашев погиб. 

Похоронен в городе Раменское Московской об-
ласти.

 Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, медалью «XX лет РККА».

леВИЧеВ 
Василий  
Николаевич

(22.12.1891 - 26.11.1937)

КомКоР

Родился в крестьянской семье в деревне Почи-
нок (ныне Сокольский район Вологодской области).

Окончив сельскую школу, юноша стал работать 
на местном лесопильном заводе. Вскоре ему 
удалось поступить на учебу в Тотемскую учитель-
скую семинарию. После окончания семинарии в 
1912 году и до начала Первой мировой войны 
учительствовал в селе Устье (ныне райцентр Усть-
Кубинского района).

В октябре 1914 года его взяли на военную служ-
бу. В период февраль ской революции 1917 года  
В. Н. Левичев принимает участие в революцион-
ном движении солдат. К этому времени он состоял 
членом полкового комитета и имел связи с армей-
скими большевиками.

Солдаты уважали В. Н. Левичева за смелость 
и решительность, и, когда в армии были введены 
выборные должности, его рекомендовали на пост 
командира полка.

В феврале 1918 года возвратился в Вологду, 
где поступил на службу в губернский продоволь-
ственный комитет, проработал там около года в 
долж ности члена коллегии, заведующего отделом 
промыслов.

Вскоре его выдвигают на должность губерн-
ского военного комиссара. Руководя военным 
комиссариатом, оказывал большую помощь 6-й 

армии в формировании новых красноармей ских 
отрядов и в снабжении Северного фронта всем 
необходимым. 

В 1920 году Левичева назначают помощником 
комиссара Киевского военного округа. Позднее он 
занимал пост помощника командующего и времен-
но исполнял обязанности командующего этого же 
военного округа. Активно участвовал в разгроме 
контрреволюционных сил и укреплении Советской 
власти на Украине, за что был награжден орденом 
Красного Знамени и именными золотыми часами.

В октябре 1922 года его направили на учебу 
на Высшие военные академические курсы. После 
окончания курсов в июне 1923 года Левичева 
назначили начальником и комиссаром Петро-
градской пехотной школы, где обучались и вос-
питывались сотни красных комиссаров - будущих 
руководителей частей и подразделений Красной 
Армии.

В 1924 году последовало новое назначение: 
сначала - помощником начальника Главного во-
енного управления, затем - начальником Глав-
ного управления РККА. В 1929 году он уже стал 
заместителем начальника Генерального штаба 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В 1933 году Советское правительство назнача-
ет его военным атташе в Германии, и в течение 
двух лет он занимал эту ответственную должность.

По возвращении на родину В. Н. Левичева 
вновь назначают заместителем начальника Гене-
рального штаба РККА, и на этом посту он трудился 
до последних дней своей жизни.

В 1937 году В. Н. Левичев был арестован и 
расстрелян как «враг народа». Реабилитирован в 
1956 году.

В. Н. Левичев зарекомендовал себя не только 
как крупный талантливый военачальник-практик, 
но и как теоретик военного дела, последователь-
ный пропагандист идей укрепления обороноспо-
собности и могущества Советского государства. 
Он часто выступал с докладами и речами на эту 
тему, публиковал свои статьи в газетах и журналах, 
выпустил ряд книг, среди которых - «Красная Армия 
и призыв 1924 года», «О допризывной подготовке 
в 1926 - 1927 гг.». 

В областном центре Вологодской области 
именем выдающегося земляка названа одна из 
городских улиц.
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леоНоВ 
Алексей  
Архипович

(30.05.1934)

ГеНеРАл-мАйоР,  
ДВАжДы ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в селе Листвянка Тисуль ского района 
Кемеровской области в семье шахтера. Среднюю 
школу окончил в 1953 году в Калининграде, куда 
семья переехала после Великой Отечественной 
войны. В том же году поступил в Кременчугскую 
летную школу, а по ее окончании - в Чугуевское 
авиационное училище летчиков. Проходил службу в 
авиационных частях Военно-Воздушных Cил СССР.  
В марте 1960 года был зачислен в отряд советских 
космонавтов. Прошел полный курс подготовки к 
полетам на кораблях типа «Восток», а затем - типа 
«Восход».

Свой первый космический полет совершил 18-
19 марта 1965 года в качестве второго пилота 
космического корабля «Восход-2», командиром 
которого был П. И. Беляев. В этом полете А. А. 
Леонов совершил первый в мире выход в откры-
тый космос. Вне корабля он находился 12 минут  
9 секунд. Полет «Восхода-2» продолжался 26 часов 
2 минуты 17 секунд.

В июне 1965 года П. И. Беляев и А. А. Леонов 
побывали на Вологодчине. 15 мая этого года  
А. А. Леонову решением Вологодского горисполко-
ма было присвоено звание почетного гражданина 
города Вологды.

15-21 июля 1975 года А. А. Леонов совершил 
второй полет в космос - уже в качестве команди-
ра корабля «Союз-19», во время которого была 
впервые осуществлена стыковка с американским 
космическим кораблем «Apollo».

Дважды Герой Советского Союза, Герой Со-
циалистического Труда Болгарской Народной 
Республики, Герой Социалистического Труда Демо-
кратической Республики Вьетнам, генерал-майор 
А. А. Леонов является почетным гражданином 
более 30 городов мира. Автор четырех книг о 
космонавтике.

С Вологодчиной он поддерживает активную 
связь, время от времени посещая ее.

леоНТЬеВ 
Александр  
михайлович

(14.10.1902 - 29.10.1960)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Артемово (ныне Грязовецкий 
район Вологодской области).

В 1914 году окончил 4 класса начального училища 
в городе Павлов ске Ленинградской области. До 1919 
года работал учеником кондитера на одном из част-
ных предприятий Павловска, поваром в столовой, 
милиционером-агентом и рабочим в Петрограде. 

В сентябре 1923 года был призван в армию. Служил 
в 3-м Ленинград ском полку войск ОГПУ, при котором 
в 1925 году прошел обучение в школе младшего 
начальствующего состава. С 1926 года служил в по-
граничных войсках войск ОГПУ (НКВД) СССР. В 1938 
году окончил Военное пехотное училище в Ленинграде.

С 1939 года был помощником начальника контр-
разведывательного отдела Управления по делам 
военно пленных НКВД СССР. С 1941 года - началь-
ник Бологовского горотдела внутренних дел и за-
меститель начальника УНКВД Калининской области. 

С августа 1941 по апрель 1942 года - начальник 
управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, 
затем - заместитель начальника Главного управле-
ния внутренних войск и начальник Управления охра-
ны тыла Красной Армии. В последующие годы также 
занимал руководящие посты в Главном управлении 
войск по охране тыла Дальневосточного округа, 
управления по борьбе с бандитизмом НКВД и Глав-
ного управления по борьбе с бандитизмом НКВД. 

Одновременно с 1944 по 1947 год курировал 
места поселения депортированных в СССР немцев, 
подданных Румынии, Венгрии, Чехословакии и 
других стран. С марта 1947 - начальник Главного 
управления милиции МВД СССР, затем возглавил 
Главное управление милиции МГБ СССР. 

Последнее место службы - заместитель началь-
ника погранвойск Ленин градского военного округа. 

В июле 1954 года уволен в отставку по болезни.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

Красного Знамени, Отечественной войны  I  сте-
пени, Кутузова  II  степени, Богдана Хмельницкого   
II  степени, медалями.
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леШУКоВ 
Григорий  
Петрович

(16.03.1900 - 1989)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Шалашнево Никольского 
уезда Вологодской губернии в многодетной кре-
стьянской семье.

В 1918 году он окончил Николь скую учительскую 
семинарию, какое-то время работал в Байдаров-
ском волостном военкомате, потом учителем Енанг-
ской школы (ныне Кичменг ско-Городецкий район). 

В июле 1919 года был направлен на первые 
внешкольные курсы инструкторов в Москву. На 
встречу со слушателями курсов приехал В. И. Ленин. 
Его речь о положении на фронтах Гражданской 
войны решила судьбу многих слушателей: они до-
бровольцами вступили в Красную Армию. В составе 
кавалерийского полка Г. П. Лешуков воевал на 
Юго-Восточном, Южном и Туркестан ском фронтах. 
За активное участие в Гражданской войне был на-
гражден орденом Красной Звезды.

В том, что он и после войны останется на службе 
в армии, у него сомнений не было. Но его влекла 
авиационная техника. И в 1930 году он поступает 
на учебу в Военно-воздушную академию им. Н. Е. 
Жуковского. Пять лет спустя, по окончании учебы, 
его, авиационного инженера-механика, оставляют 
в академии на преподавательской работе. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, Г. П. Лешуков 
был откомандирован в качестве уполномоченного 
Государственного Комитета Обороны в Новоси-
бирск, на авиазавод, который выпускал истребители 
конструктора С. А. Лавочкина. Но он упорно рвется 
на фронт. И с января 1943 года до конца войны Гри-
горий Петрович - заместитель командира и главный 
инженер 5-го штурмового авиакорпуса, которым 
командовал Н. П. Каманин. Корпус прошел с боями 
от Бутурлиновки Воронежской области до Праги.

После войны Г. П. Лешуков еще несколько лет 
прослужил на разных должностях, а в 1951 году 
состояние здоровья вынудило его оставить воен-
ную службу.

Звание генерал-майора было присвоено ему в 
марте 1943 года.

За более чем тридцатилетнюю службу в Воору-
женных Силах СССР генерал-майор Лешуков был 
награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени и двумя орденами Красной Звезды, 
многочисленными медалями. До конца дней своих 
Г. П. Лешуков поддерживал связь с земляками, 
переписывался с юными никольчанами. Почетный 
гражданин Никольского района.

Умер в Москве.

леЩеВ 
Владимир  
Владимирович

(26.05.1942)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Сокольниково Вологодского 
района Вологодской области.

Закончил семилетнюю школу в Янгосоре, деся-
тилетку в Тосно под Ленинградом. В 1960 году по-
ступил в Вологодский техникум железнодорожного 
транспорта. В 1963 году его в составе группы спец-
набора отправили в Петергоф на курсы младших 
офицеров железнодорожных войск. В конце дека-
бря был направлен на службу в железнодорожные 
войска. Прослужил в них до 1997 года. 

За годы службы занимал должности командира 
взвода, заместителя командира батальона, коман-
дира батальона, командира бригады, командира 
корпуса, первого заместителя начальника войск.

Служил на Северном Урале, в Азербайджане, 
Ленинграде, Харькове, на БАМе (Верхнезейск), в 
Тюмени, Сверд ловске, Москве.

Вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта 
с должности первого заместителя директора Феде-
ральной службы железнодорожных войск - коман-
дующего железнодорожными войсками.

Живет в Москве.



121

лИЗАРСКИй 
Валентин  
Александрович

(09.03.1912 - 07.11.1988)

ВИце-АДмИРАл

Родился в Вологде в семье служащего.
В 1929 году окончил школу-девятилетку. Трудо-

вая деятельность юноши началась в паровозном 
депо.  В 1932 году добровольно ушел служить в 
армию, хотя до призыва ему оставалось еще два 
года. Командование обратило внимание на актив-
ного юношу и в октябре 1933 года направило на 
военно-политические курсы при Морском военно-
инженерном училище имени Дзержинского, кото-
рое находилось в Ленинграде.

После окончания учебы в 1938 году он получил 
свое первое офицерское звание и был назначен 
политруком, а затем военным комиссаром минного 
заградителя на Тихоокеан ский флот.

Обстановка на Дальнем Востоке в этот период 
была непростая, и старший политрук Лизарский 
получает новое назначение - комиссаром отряда 
особого назначения. Он успешно справляется с воз-
ложенными на него обязанностями, демонстрируя 
смелость, энергичность, хорошие организаторские 
способности. Вскоре получает первую правитель-
ственную награду - медаль «За отвагу». После за-
вершения военных событий в районе озера Хасан 
Лизарский служил в политическом управлении 
флота и политотделе флотилии.

В 1940 году поступил на учебу в Военно-
политическую академию имени В. И. Ленина. На-
чало Великой Отечественной войны застало его на 
кораблях Краснознаменного Балтийского флота, 
где проходил практику после окончания первого 
курса академии.

Ему довелось участвовать в защите Моонзунд-
ского архипелага. 

Вскоре Лизарский возвращается в Москву для 
продолжения учебы в академии. В октябре 1941 
года группа лучших слушателей была откоманди-
рована в действующий флот на Черное море. На-
значен начальником политотдела Азовской военной 
флотилии.

Под новый, 1942 год началась десантная опера-

ция, в результате которой были заняты порт и город 
Керчь, а затем и весь Керченский полуостров. За 
мужество и отвагу, проявленные в ходе операции, 
батальонный комиссар В. А. Лизарский награжден 
орденом Красной Звезды.

Весной 1942 года Лизарскому приходилось по-
стоянно бывать на кораблях и на передовой линии 
сухопутного участка фронта, а в ноябре того же 
года его перевели в Каспийскую флотилию, моряки 
которой обеспечивали переброску войск и техники 
в район Сталинграда. В 1943 году работал началь-
ником политотдела одной из военно-морских баз, 
которая обеспечивала проводку караванов судов 
с нефтью по Волге.

Позднее Лизарскому довелось служить в Крас-
нознаменной Амурской флотилии в должности 
заместителя начальника политотдела флотилии. 
Эта флотилия сыграла большую роль в разгроме 
японской Квантунской армии.

За мужество и отвагу в этих боях Лизарский по-
лучает свою следующую награду - орден Красного 
Знамени.

В 1947 году его назначают начальником полит-
отдела Северного флота.

С 1954 по 1956 год В. А. Лизар ский продол-
жает учебу в Высшей военной политакадемии, а 
после ее окончания был направлен заместителем 
начальника политуправления Краснознаменного 
Балтийского флота.

В последующие годы находился на руководящей 
работе в Главном политическом управлении Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.

В 1959 году присвоено воинское звание «контр-
адмирал», в 1970 - «вице-адмирал».

Уволен в запас в 1973 году.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны I степени, четырьмя 
орденами Красной Звезды, медалями.
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лИЗИЧеВ 
Алексей  
Дмитриевич

(22.06.1928 - 11.10.2006)

ГеНеРАл АРмИИ

Родился в деревне Горы Борисово-Судского 
(ныне Бабаевского района Вологодской области) 
в крестьянской семье.

В 1949 году окончил Лепельское пехотное учи-
лище.

В период с 1949 по 1952 год был помощником 
начальника политического отдела училища. По-
сле окончания в 1957 году Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина службу проходил в 
должностях: инструктора, начальника отдела ком-
сомольской работы политуправления Северного 
военного округа, помощника начальника полит-
управления Ленинградского военного округа. 

В 1960 - 1963 годах А. Д. Лизичев возглавлял 
комсомольский отдел и являлся помощником на-
чальника по литуправления Советской Армии по 
комсомольской работе. Два года занимал должность 
начальника полит отдела 13-го гвардейского армей-
ского Кенигс бергского корпуса. В последующем за-
нимал руководящие должности в политуправлениях 
Московского военного округа, Группы советских  
войск в Германии, Забайкальского военного округа.

С 1985 по 1990 год был начальником ГПУ Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

Воинское звание «генерал армии» присвоено в 
1986 году. 

С 1990 года в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. 

С мая 1992 - в отставке.
Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-

ни, Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III и II степени, а также девя-
тью наградами иностранных государств.

Похоронен на Троекуровском кладбище города 
Москвы.

лИНемАН фон 
Карл Иванович

(1748 - 11.10.1818)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в семье военнослужащего лютеранско-
го вероисповедания генерал-майора Ивана фон 
Линемана, пруссак.

В 1762 году поступил на военную службу. В 1769 
присвоено звание поручика. С 1770 служил кара-
бинером в чине поручика в Якутском полку, с 1776 
в чине секунд-майора в Иркутском полку. С января 
1801 - комендант Екатеринбурга, пожалован чином 
генерал-лейтенанта.

В марте 1806 назначен Вологодским губернато-
ром. Переименован в тайные советники. Отставлен 
от службы в октябре 1809 года.

Скончался и похоронен в селе Шолда Вологод-
ского уезда, при Флоро-Лаврской церкви.

лИЧУТИН 
Николай  
Иванович

(1909 - 1984)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Красавино (ныне город Красави-
но Великоустюгского района Вологодской области) 
в семье учителя.

В 1918 году семья переехала в Вологду. Здесь 
в 1928 году Н. И. Личутин окончил кооперативно-
экономический техникум и в течение четырех лет 
работал инструктором потребсоюза в Каргополе, 
Няндоме, а позднее стал председателем правления 
Няндомского лесного рабочего кооператива.

Осенью 1931 года призван в Красную Армию.
В 1933 году окончил Ленинград скую военную 

танковую школу и до 1937 служил в танковой части 
в Белоруссии.

С 1937 по 1940 год учился в Академии броне-
танковых войск. После ее окончания служил заме-
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стителем начальника штаба танкового соединения. 
Перед началом войны проходил службу на границе 
с Литвой. 

В первые месяцы войны танковое соединение, 
в котором он проходил службу, приняло на себя 
первые удары врага и с большими потерями отсту-
пило вглубь страны. Когда остатки соединения были 
отведены в тыл и расформированы, Н. И. Личутин 
был направлен в Челябинск для создания нового 
танкового училища для подготовки командиров-
танкистов.

В июле 1942 получил назначение в Центральный 
аппарат Министерства обороны, где возглавлял 
один из отделов управления, занимавшийся под-
готовкой танкистов.

После войны в звании полковника был направ-
лен в Группу советских войск в Германии как на-
чальник штаба соединения.

В 1949 - 1951 годах учился в Академии Гене-
рального штаба.

В последующем занимал ответственные долж-
ности в Генеральном штабе Вооруженных Сил и 
Главном штабе Сухопутных войск.

Звание генерал-майора присвоено Н. И. Личу-
тину в 1958 году.

Последние годы службы провел на Кавказе, в 
Армении.

В 1965 году вышел в отставку.
Награжден орденами Ленина, орденом Красного 

Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном «Знак Почета» и медалями.

лоГИНоВ 
Николай  
Константинович

(08.12.1904 - 06.06.1986)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Логиново (ныне Бабаевский 
район Вологодской области). 

Призванный в октябре 1923 года на флот,  
Н. К. Логинов более двух с половиной лет прослужил 
на эсминце «Энгельс» Военно-Морских сил Балтий-
ского моря. В мае 1926 года направлен на учебу 
в Ленинградскую военно-теоретическую школу 

летчиков, а по ее окончании - в Севастопольское 
военно-морское авиационное училище, которое 
окончил в 1929 году.

С этого времени вся его жизнь была связана 
с военно-морской авиацией. Еще до Великой 
Отечественной войны он прошел все ступеньки 
служебной лестницы - от младшего летчика до 
командира 119-го морского разведывательного 
авиационного полка ВВС Черноморского флота. 
В феврале и марте 1941 года командовал 29-й 
бомбардировочной авиационной бригадой ВВС 
Тихоокеанского флота.

С первых дней Великой Отечественной войны 
8-я бомбардировочная бригада ВВС Балтфлота под 
командованием полковника Логинова защищает 
морские рубежи Ленинграда. В августе 1942 года 
его направляют командиром 3-й авиационной груп-
пы ВВС Северного флота, год спустя командируют 
на высшие академические курсы усовершенство-
вания при Военно-морской академии им. К. Е. 
Ворошилова. 

После учебы сначала возглавляет штаб Военно-
Воздушных сил Беломорской флотилии, а с января 
1944 года он - командующий этой флотилией. В на-
градном листе 1945 года указывается, что ордена 
Нахимова II степени полковник Логинов удостоен 
«за успешную работу по усилению мощи авиации 
флотилии и планирование операций по проводке 
конвоев в трудных условиях Заполярья».

Закончилась война. Н. К. Логинова назначают 
начальником высших офицерских курсов авиации 
ВМС (июнь 1945 года), а через год - начальником 
4-го военно-морского авиационного управления 
ВМС.

И снова учеба. На этот раз - на авиационном 
факультете Военно-воздушной академии им. К. Е. 
Ворошилова (январь 1948 - январь 1950). После 
окончания академии назначают начальником этого 
факультета. Отныне педагогическая деятельность 
становится главной в его жизни. 

27 июля 1951 года ему присваивается звание 
генерал-майора авиации. 

В 1952 году защищает диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата военно-морских 
наук.

В течение пяти лет (декабрь 1953 - декабрь 
1958) Н. К. Логинов был заместителем начальника 
кафедры тактики родов сил ВМФ Военно-мор ской 
академии кораблестроения и вооружения им. А. 
Н. Крылова. Последние полтора года до выхода в 
запас (июнь 1960 года) - начальником кафедры 
тактики ВМФ академии.
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Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Нахимова II степени, 
тремя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Британской империи III степени, медаля-
ми.

лоПУХИН 
Петр  
Васильевич 

(1753 - 06.04.1827) 

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в семье потомственного дворянина 
Василия Алексеевича Лопухина, получил домашнее 
образование. Семилетним мальчиком был записан 
в лейб-гвардейский Преображенский полк и, чис-
лясь в его списках, получал чины: капрал, фурьер, 
каптенармус, сержант, прапорщик. В этом чине 
поступил на службу в 1769 году. В 1775 присвоено 
звание капитан-поручика.

В 1777 в чине полковника был определен к 
статским делам. В 1779 в чине бригадира стал 
исполняющим должность петербургского обер-
полицмейстера (в 1780 утвержден в должности). 
В 1781 пожалован бригадиром.

В 1783 переведен в Тверь правителем канце-
лярии наместничества, удостоен чина генерал-
майора и назначен гражданским губернатором 
Москвы.

В 1791 пожалован в генерал-поручики. 
С 1793 года являлся Ярославским и Вологодским 

генерал-губернатором. 
В 1796 был переименован из генерала-

лейтенанта в тайные советники.
В августе 1798 стал генерал-прокурором, членом 

Государственного Совета, произведен в действи-
тельные тайные советники.

 В 1799 году испросил себе увольнение от всех 
дел. 

С воцарением императора Александра I в 1801 
году Лопухину повелено вновь присутствовать в 
Государственном Совете.

18 октября 1803 назначен министром юстиции, 
вместе с тем на него возложено управление комис-
сией составления законов. 

В январе 1810 года назначен председателем 
департамента гражданских и духовных дел в Госу-
дарственном Совете. 

В 1812 председательствует в департаменте за-
конов и прочих департаментах.

В действительные тайные советники 1-го класса 
возведен в 1814 году.

В 1816 назначен председателем Государствен-
ного Совета и Комитета министров.

В июне - июле 1826 года был председателем 
Верховного уголовного суда по делу декабристов.

Скончался в Петербурге. Погребен в псковском 
имении близ Порхова.

Награды: ордена Святого Владимира I, II и III 
степени, Святого Александра Невского, Святого 
Андрея Первозванного, Святой Анны I степени, 
Святого Иоанна Иерусалимского.

лоСИКоВ 
Николай  
Александрович

(02.12.1895 - 26.02.1966)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде. 
В годы Первой мировой войны Н. А. Лосикова 

призвали в армию. В последующем, начиная с 
1918 года, он продолжил военную службу в Крас-
ной Армии. 

До 1919 года служил в должности политического 
контролера в Военно-телеграфном штабе Север-
ного фронта. 

В дальнейшем занимал должность военного ко-
миссара в подразделениях связи на полевой теле-
графной военной станции в Вологде, в управлении 
связи 6-й армии, служил на Украине.

С 1939 года и до выхода на пенсию возглавлял 
отдел снабжения политпросветимуществом Полити-
ческого управления Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (с 1942 года - Управление пропаганды и 
агитации Главного политического управления).

В 1953 году вышел в отставку. Будучи на пенсии, 
участвовал в работе различных общественных и 
ветеранских организаций.

Умер и похоронен в Москве.
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лУКИН 
Спиридон  
Андрианович

(14.12.1904 - 01.01.1995)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в деревне Большое Байкалово (ныне 
Кичменгско-Городецкий район Вологодской об-
ласти).

Окончил Нижнеентальскую школу. Как грамот-
ный и сообразительный юноша был принят на 
работу в сель ский совет. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал 
на Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Западном, 
Белорусском и Дальневосточном фронтах. 

С 1949 года служил в органах государственной 
безопасности. В 1960 году был назначен началь-
ником КГБ по Крымской области. 

После выхода на заслуженный отдых жил в 
Симферополе, активно участвовал в общественной 
жизни Крыма.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, многими медалями.

Умер и похоронен в Симферополе.

лУКЬЯНоВ  
Валерий  
Витальевич

(22.03.1922 - 11.12.2007)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ мИлИцИИ 

Родился в Вологде. 
В августе 1941 года с третьего курса танкового 

факультета Московского механико-машинострои-
тельного института имени Баумана добровольно 
ушел на фронт и был направлен в запасной тан-
ковый полк, откуда попал в Челябинское танковое 
техническое училище. 

После его окончания воевал в составе 7-го ме-
ханизированного корпуса в качестве командира 
взвода, заместителя командира подвижной тан-
коремонтной базы. 

Участвовал в боевых действиях на Украине, в 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, 
Чехии, затем на Забайкальском фронте - в пере-
ходе через Хинганский хребет и освобождении 
Порт-Артура.

После войны окончил машиностроительный ин-
ститут и Высшую школу МВД СССР. 

С 1947 по 1983 год служил в органах внутренних 
дел в качестве начальника отделения автохозяй-
ственного отдела МГБ Литовской ССР, начальника 
участка дорожной милиции, заместителя началь-
ника и начальника отдела ГАИ Орловской области, 
заместителя начальника УВД Орловской области, 
начальника управления ГАИ МВД СССР и главного 
управления ГАИ МВД СССР. 

В 1983 году вышел в отставку в звании генерал-
лейтенанта милиции. 

Доктор юридических наук, заслуженный работ-
ник МВД СССР. 

Награжден орденами Отечественной войны, 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя медалями «За боевые за-
слуги», 18 другими медалями.

лУцыШИН 
Иван  
Дмитриевич 

(15.10.1939)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в селе Мыльно Тернопольской области 
Украинской ССР в крестьянской семье.

В 1963 году окончил Череповецкое военное 
училище связи. 

Первые семь лет офицерской службы прошли на 
должностях заместителя командира роты по техни-
ческой части в войсках основного профиля училища 
в Южной группе войск (Венгрия) и в Белорусском 
военном округе (Калининградская область).

В 1970 году поступил на командный факуль-
тет Военной академии связи. После окончания 
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направлен в войсковую часть в город Климовск 
Москов ской области, где прослужил следующие 
семь лет в должностях заместителя командира и 
командира части.

В 1981 году полковник Луцышин получил на-
значение в Череповецкое высшее военное инже-
нерное училище радиоэлектроники на должность 
заместителя начальника училища, а с 1983 по 1991 
год был начальником училища. 

В 1984 году ему присвоено воин ское звание 
«генерал-майор».

Под руководством Луцышина в 80-х годах в 
ЧВВИУРЭ произошли значительные качественные 
перемены: с учетом требований того времени со-
вершенствовалась система подготовки офицерских 
кадров, продолжалась реализация большой про-
граммы капитального строительства и развития 
учебно-материальной базы.

С полным вводом в эксплуатацию нового ше-
стиэтажного учебного корпуса № 2 в нем были 
размещены 10 кафедр. В их расположении обо-
рудованы и технически оснащены лекционные 
залы, специализированные классы и лаборатории. 
В этот период были построены здание управления 
училища из двух корпусов, новый полевой учебный 
центр «Заозерье», боксы на 32 специализирован-
ные машины, автозаправка в автомобильном парке 
и новый контрольно-пропускной пункт с залом для 
посетителей. Училище получило новые образцы 
специальной и вычислительной техники в стацио-
нарном и мобильном вариантах.

После завершения службы в долж ности началь-
ника ЧВВИУРЭ в 1991 году генерал-майор Луцышин 
в течение четырех лет командовал Центральными 
курсами переподготовки и усовершенствования 
офицерского состава. 

В 1994 году уволен из Вооруженных Сил по вы-
слуге лет.

Награжден орденами Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
медалью «За боевые заслуги» и еще 14 медалями 
СССР и РФ. Имеет знак «Почетный радист».

лыКоВ 
Иван 
Александрович

(01.02.1919 - 24.05.1985)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ 

Родился в деревне Захарово Вельского уезда 
Вологодской губернии (ныне Верховажский район 
Вологодской области) в крестьянской семье.

Учиться начал в Вакоминской начальной шко-
ле. В 1930 году семья переехала в Новосибир-
скую область. Четыре года спустя там умерла от 
тифа мать мальчика. Отчим Ивана (родной отец 
его погиб в 1919 году на фронте Гражданской 
войны) потребовал, чтобы подросток бросил уче-
бу и пошел работать. Но по ходатайству педаго-
гического коллектива Прокопьевской образцовой 
средней школы № 1, где отлично учился Иван 
Лыков, Прокопьев ский горпрофсовет взял его 
на полное государственное обеспечение. В 1937 
году окончил школу и в том же году поступил в 
Ленинградский электротехнический институт.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Иван Александрович, уже закончивший четыре 
курса института, решил уйти добровольцем в 
ленинградское народное ополчение. Но его на-
правили не на передовую, а в школу младших лей-
тенантов, оттуда - в Военную электротехническую 
академию связи им. С. М. Буденного. В июне 1942 
года слушателя академии И. А. Лыкова отзывают 
в распоряжение Главного штаба войск противо-
воздушной обороны (ПВО). А в августе он был на-
правлен преподавателем в высшую военную школу 
ПВО, которая в то время находилась в Пензе. Так 
началась его педагогическая деятельность, про-
должавшаяся более четырех десятилетий.

В 1945 году Иван Александрович, не преры-
вая работы, отлично защитил диплом в Военной 
электротехнической академии связи им. С. М. 
Буденного. С этой академией в дальнейшем 
связана вся его преподавательская и научная 
работа. В 1959 году он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических 
наук. Будучи крупным специалистом в области 
радиоэлектроники, он внес большой вклад в 
совершенствование учебных программ, учебно-
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лабораторной базы и практического обучения 
слушателей, опубликовал 40 научных статей и 
монографий.

В 1963 году И. А. Лыкову присвоено звание 
генерал-майора инженерно-технической службы, в 
1972 году - генерал-лейтенанта. В 1974 году он был 
удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
высшей школы Украинской ССР». 

Награжден двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, орденами «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, болгар-
ским орденом «9 сентября 1944 года» III степени, 
множеством медалей.

Умер в Москве, похоронен на Кунцевском клад-
бище.

лЯПИН 
Николай  
Васильевич

(1900 - 05.10.1989)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в деревне Федотово Грязовецкого уез-
да Вологодской губернии в семье безземельного 
крестьянина. 

В 1905 году семья переехала в Вологду, где отец 
устроился на работу на скотобойне. Здесь Николай 
окончил приходскую школу и ремесленное училище. 
Поначалу работал уборщиком на скотобойне, а за-
тем столяром в депо.

В 1918 году, увлекшись революционным движе-
нием, стал сочувствующим партии большевиков, а 
в мае 1919 года принят в ее ряды.

В апреле 1919 года Ляпин уходит в Красную 
Армию и участвует в боях против Колчака на Вос-
точном фронте. В одном из боев был ранен, а 
после выздоровления получает направление на 
Петроградские курсы красных командиров.

В 1920 году участвует в боях по разгрому Вран-
геля и освобождению Крыма, затем - в уничтоже-
нии банды Махно.

В 1924 году окончил Харьковскую военную 
школу. Продолжительное время служил в частях 
и учреждениях Ленинградского военного округа 

на командной, преподавательской и партийно-
политической работе. В 1939 - 1940 годах прини-
мал участие в боях с белофиннами на Карельском 
перешейке в должности комиссара танкового 
корпуса.

В годы Великой Отечественной войны участво-
вал в боях под Сталинградом в должности команди-
ра артиллерийской дивизии, на Орловско-Курской 
дуге в должности заместителя командира артил-
лерийского корпуса прорыва резерва Главного 
командования. С этим же корпусом сражался под 
Сланцами и в Эстонии.

В 1944 году Н. В. Ляпину присвоено звание 
генерал-майора и он назначен членом Военного 
совета 18-й армии в составе 4-го Украинского 
фронта. Войска этой армии освобождали Закарпа-
тье, Чехословакию, часть Польши и Венгрии. Войну 
Ляпин закончил под Прагой.

В послевоенные годы учился в Академии имени 
В. И. Ленина. В 1950 году вновь был назначен чле-
ном Военного совета армии, проработал на этом 
посту пять лет. В 1955 году по состоянию здоровья 
вынужден уйти в отставку.

За заслуги перед Родиной Н. В. Ляпин награжден 
многими орденами и медалями Советского Союза 
и чехо словацким орденом Белого Льва.

мАКАРоВ 
Алексей  
Васильевич 

(1674 или 1675 - 1750)

ГеНеРАл-мАйоР 

Русский государственный деятель, тайный 
кабинет-секретарь Петра Великого. 

Сын подьячего вологодской воеводской канцеля-
рии Василия Макарова. Петр заметил его в Вологде 
в 1693 году и взял к себе. По другим данным, на-
чинал службу в ижорской канцелярии Меньшикова, 
в Кабинет царя взят в 1704 году. 

Через Макарова проходили реляции о сражени-
ях, донесения военачальников с театра военных 
действий, ведомости и табели об укомплектовании 
армии, сведения о снабжении войск, донесения 
губернаторов, указы Сената, копии контрактов о 
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найме ученых, мастеровых и деятелей культуры, 
финансовые отчеты, переписка с русскими послами 
и агентами за границей, личная переписка царя и 
многое другое. Кабинет ведал также отправкой рус-
ских волонтеров за границу и осуществлял контроль 
за их обучением, строительством царских дворцов, 
содержанием придворного штата, кунсткамерой, 
приемом челобитных на царское имя. 

Макаров осуществлял предварительный про-
смотр всей входящей корреспонденции, систе-
матизировал ее, определял степень важности 
изложенного в ней дела. По итогам производил 
доклады царю и по указу Петра или отвечал сам, 
или готовил проекты ответов, подписываемых за-
тем царем. Это делало Макарова одним из самых 
влиятельных людей среди окружения императора.

С 1705 нарастает поток писем к самому Мака-
рову, в котором люди, находящиеся гораздо выше 
его в социальной и служебной иерархии, просят у 
него помощи в решении различных вопросов, со-
действия в устройстве личных дел, оказания заступ-
ничества перед царем. Не стеснялся обращаться 
за «предстательством» к Макарову и всесильный 
А. Д. Меншиков. 

Конечно, быть помощником столь беспокойного 
и вспыльчивого человека, каким являлся Петр, 
было непросто, и то, что Алексей Васильевич на-
ходился около царя более 20 лет, показывает и его 
отменные деловые качества, и умение разбираться 
в людях, и незаурядный талант придворного. 

Макаров настолько сумел развить в себе ка-
чества чиновника государственного уровня, что 
Петр до самой смерти считал его незаменимым 
человеком. 

В последние годы царствования Петр возложил 
на Кабинет еще одно поручение - написание «Гисто-
рии Свейской войны». Макаров работал над этим 
сочинением основательно. Сведения брались из 
донесений, реляций, царских указов, хранившихся 
в Кабинете, были затребованы копии журналов 
военных действий у военачальников, факты сли-
чались и перепроверялись. Макаров сам писал 
текст, который во многих местах редактировался 
и дополнялся Петром. 

Продолжая возглавлять и при Екатерине I ее 
личную канцелярию, Макаров при инертной и без-
деятельной императрице стал посредником между 
ею и Верховным тайным советом. Более того, он 
не только созывал от имени Екатерины высший 
государственный орган и объявлял на нем именные 
указы, но и сам выступал и даже стал инициатором 
некоторых указов. В частности, Макаров был одним 

из инициаторов обсуждения вопроса об «обложе-
нии крестьян в податях». Именно при Екатерине 
влияние Кабинета и его кабинет-секретаря достиг-
ло наивысшего авторитета и влияния. В сентябре 
1726 года был подписан именной указ о том, что 
все учреждения и должностные лица «о всяких 
вновь важных делах прежде писали в Кабинет». 
Тем самым ущемлялись прерогативы Верховного 
тайного совета, что впоследствии стоило Макарову 
карьеры. 

24 ноября 1726 года Макарову был пожалован 
чин тайного советника, что свидетельствовало об 
усилении его влияния на государственные дела. 
Продвижение на самый верх бюрократической пи-
рамиды принесло Макарову не только политическое 
влияние, но и ощутимый материальный достаток. 
Он стал помещиком, обладателем не менее чем 
полутора тысяч крепостных. 

После смерти Екатерины Кабинет был ликвиди-
рован, а Алексей Васильевич назначен президен-
том Камер-коллегии, которая занималась сбором 
государственных налогов. Удаление от двора 
означало, по существу, конец карьеры Макарова. 
Он превратился в заурядного чиновника. Алексей 
Васильевич считал инициатором своего падения 
Меншикова. 

При Макарове был составлен новый регламент 
Камер-коллегии (1731), по которому единицей об-
ложения стал не крестьянский двор, а мужская 
душа и ответственными за сбор государственных 
налогов с крестьян стали помещики. С помощью 
этих мер надеялись повысить собираемость нало-
гов, чего, однако, не произошло. 

После воцарения Анны Иоанновны Макаров 
был уволен со службы и с 1731 года находился под 
следствием. Следствие продолжалось несколько лет 
и прекратилось лишь в 1740 году.

мАКАРоВ  
Григорий Дмитриевич

(1736 - май 1785)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в офицерской семье.
В 1754 году поступил на военную службу, в 1769 

году участвовал в походе Суворова против польских 
мятежников.
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5 декабря 1771 года назначен полковником 
Курского пехотного полка. В 1779 году принимал 
участие в походе при взятии Перекопской линии в 
долж ности командира Курского пехотного полка. 

В том же году пожалован чином генерал-майора, 
назначен к стат ским делам. При нем в 1784 году 
Архангельское наместничество выделено из Во-
логодского наместничества. 

Управлял Вологодским наместничеством с 1780 
по май 1784 года. Затем был назначен правителем 
Тамбовского наместничества.

Скончался в Тамбове.

мАКСИмоВ 
Владимир  
Константинович

(03.12.1899 - 19.04.1945)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА 

Хотя В. К. Максимов родился на Ярославщине, 
в городе Рыбинске, закончил там школу и работал 
на железной дороге, его биография связана и с 
Вологодской областью. В конце 20-х годов Макси-
мов командовал подразделением в составе 10-й 
дивизии в городах Вологде и Грязовце.

До этого времени молодой командир получил 
уже большой опыт военной службы. Владимиру 
Константиновичу довелось участвовать в Первой 
мировой войне, а в марте 1918 года, когда нача-
ли создаваться регулярные части Красной Армии, 
Максимов вступил в ее ряды, принимал участие в 
подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле, 
служил в караульной роте штаба 6-й армии, сражав-
шейся на Севере. В 1924 году окончил военные ко-
мандные, в 1928 году - курсы усовершенствования 
начальствующего состава Красной Армии, а в 1944 
году - академические курсы при Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск. Про-
шел путь от рядового до генерал-майора танковых 
войск. В феврале 1945 года, незадолго до гибели, 
Владимир Константинович вступил в командование 
гвардейским механизированным корпусом.

В начале Великой Отечественной войны В. К. 
Максимов находился на Северо-Западном фронте, 
командовал полком. Когда в 1942 году советское 

командование приступило к формированию круп-
ных механизированных соединений, возглавил 
механизированную стрелковую бригаду. В течение 
полутора лет часть полковника Максимова вела бои 
на Воронежском и Калининском фронтах.

В. К. Максимов также воевал на Центральном, 
впоследствии - 1-м Украинском фронте, возглавлял 
24-ю механизированную бригаду, был заместите-
лем командира 7-го механизированного корпуса.

Указом Президиума Совета СССР от 17 октября 
1943 года за форсирование Днепра 25 сентября 
в районе села Губино Чернобыльского района Ки-
евской области В. К. Максимову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Тогда бригада гвардии полковника Максимова с 
помощью подручных средств мощным броском под 
огнем противника вышла на правый берег реки и 
создала прочный плацдарм наших войск.

Части, возглавляемые В. К. Максимовым, 
участвовали в освобождении Украины, боях за 
овладение немецкой столицей. В сражении на 
подступах к Берлину пал смертью храбрых генерал-
майор танковых войск Владимир Константинович 
Максимов. Похоронен отважный воин в польском 
городе Бунц лавы. 

За свои ратные подвиги В. К. Максимов на-
гражден двумя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени и медалями.

мАКШееВ  
Алексей 
Иванович

(12.05.1822 - 02.04.1892)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ 

Родился в семье помещика, участника войны 
1812 года, городничего Устюжны Ивана Алек-
сандровича Макшеева в усадьбе Гряда в селе 
Ильинское Устюженского уезда (ныне Устюжен ский 
район Вологодской области). 

Учился в Устюженском уездном училище, Арак-
чеевском корпусе. Позд нее закончил Константи-
новское военное училище в Петербурге и Академию 
Генерального штаба.

В 1847 году был направлен на службу в Орен-



130

бургский корпус, а оттуда командирован в Кирги-
зию. Выбирая места для военных укреплений, Алек-
сей Иванович одновременно занимался научно-
исследовательской деятельностью: описывал ка-
захские и киргизские степи, изучал историю и быт 
местных народов, в составе одной из экспедиций 
обследовал побережье Аральского моря. Во время 
Аральской экспедиции Макшеев познакомился с от-
данным за «крамолу» в солдатчину ссыльным поэтом 
Тарасом Шевченко. Их дружба продолжалась и 
позднее, несмотря на то, что Алексей Иванович 
рисковал попасть под полицейский надзор.

Участник Крымской войны, во время которой от-
личился при взятии крепостей Джулек и Ак-Мечеть. 
В 1854 году был переведен на Дунайский театр 
военных действий. В том же году его направили в 
Императорскую военную академию на должность 
адъюнкт-профессора по военной статистике. В 1855 
году А. И. Макшеев был избран действительным чле-
ном Императорского Географического общества, а 
в 1857 году командирован за границу для изучения 
военной статистики. В течение почти двадцати лет 
он изучал зарубежный опыт, выезжая в Бельгию, 
Швейцарию, Испанию, Алжир и другие страны. 

В 1860 году награжден серебряной медалью 
Императорского Географического общества за 
работы «Очерк современного состояния Алжирии» 
и «Заметки о современном Египте».

В 1867 году Алексей Иванович был командиро-
ван в Туркестанскую область для изучения края. Его 
работа по описанию Туркестана в стратегическом и 
статистическом отношении имела большое значе-
ние в условиях затяжных русско-турецких военных 
кампаний второй половины ХIХ века. Кроме того, 
его исследования вызвали интерес в научном мире, 
а в 1872 году он стал участником Международного 
статистического конгресса.

Главный труд А. И. Макшеева - книга «Военно-
статистическое обозрение Российской Империи» 
- вышла в свет в Петербурге в 1861 году. Его иссле-
довательские работы, список которых насчитывает 
26 трудов, были опубликованы в различных журна-
лах и сборниках, вышли отдельными изданиями. 
Шестнадцать из них посвящены Средней Азии. 

Генерал-лейтенант А. И. Макшеев являлся про-
фессором и почетным членом Академии Генераль-
ного штаба. Он живо интересовался общественно-
политическими событиями в стране, был знаком с 
А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским.

Награжден орденами Святой Анны II степени и 
Святого Владимира IV степени, серебряной меда-
лью Императорского Географического общества.

мАлыГИН  
Иван  
Иванович 

(07.03.1901 - 23.08.1950)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в Вологде.
В 1920 году призван на службу в РККА. В том же 

году поступил в Петроградскую военно-инженерную 
школу, которую закончил в 1922 году. В годы Граж-
данской войны служил красноармейцем запасно го 
стрелкового полка в Вологде, участвовал в по-
давлении Кронштадтского мятежа в 1921 году. 
После окончания учебы был командиром взвода и 
заведующим классами 12-го отдельного саперного 
батальона в Хабаровске, командиром отдельной 
саперной роты 36-й стрелковой дивизии, началь-
ником батальонной школы в Иркутске.

С августа 1925 по март 1930 года - слушатель 
фортификационно-строительного факультета 
Военно-технической академии  имени Ф. Э. Дзер-
жинского.

В последующие годы - дивизионный инженер 
48-й стрелковой ди визии в городе Калинине; на-
чальник уча стка УНР-53 в Могилев-Подольске; 
дивизионный инженер 99-й стрелковой дивизии; 
корпусной инженер 45-го мотомехкорпуса в Киеве; 
начальник инженеров Новоград-Волынского УР; на-
чальник 1-го отделения отдела инженерных войск 
Краснознаменного Балтийского флота; старший 
военпред НК ВМФ при строительстве № 200 НКВД 
СССР в Ручьях; с мая 1940 года - заместитель на-
чальника Инженерного управления ВМФ по зака-
зу. В этой должности находился на момент начала 
Великой Отечественной войны. 

С сентября 1941 года назначен заместителем 
начальника Инженерного управления ВМФ по тех-
нической части, с июня 1942 года - заместитель 
начальника ИУ ВМФ по инженерным войскам. 

Из аттестации: «Как военный инженер хоро шо 
подготовлен в оперативно-тактическом и спе-
циальном отношении. Энергичен, решителен, дис-
циплинирован. Хорошо ориентируется в об становке 
и быстро принимает решения, умеет их организаци-
онно обеспечить и настойчиво прове сти в жизнь».

После окончания войны оставался в прежней 
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должности. Позже занимал посты начальника Ин-
женерного управления ВМС, Черноморского фло-
та. Руководил спецработами в Болгарии. Занимал 
должность уполномоченного Главного  инженерно-
го управления ВМС по Севастопольвоенморстрою. 

13 декабря 1942 года присвоено звание 
«инженер-генерал-майор».

С апреля 1949 года в отставке.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красно го Знамени, орденами Нахимова II степени, 
Отечественной войны I степени, Трудо вого Красно-
го Знамени, медалями. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве.

мАлыШеВ  
Вячеслав  
Александрович

(03.12.1902 - 20.02.1957)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК 

Родился в городе Усть-Сысольске Вологодской 
губернии (ныне город Сыктывкар Республики Коми) 
в семье учителя.

Образование получил в Великолук ском желез-
нодорожном техникуме, который окончил в 1924 
году. После его окончания работал в городе Великие 
Луки слесарем в железнодорожных мастерских на 
Московско-Белорусской железной дороге. С 1927 
года работал помощником машиниста в депо Под-
московное и Люблино.

После окончания в 1934 году МВТУ имени 
Н. Э. Баумана пришел на Коломенский парово-
зостроительный завод, где за пять лет прошел 
путь от конструктора до директора предприятия.  
В значительной степени это было связано с массовыми 
репрессиями того периода и арестами «вредителей» на 
заводе. В 1939 году был создан Наркомат тяжелого 
машиностроения, который возглавил В. А. Малышев. 

В 1940 году переведен на должность заместителя 
председателя СНК СССР, одновременно занимал пост 
наркома среднего машиностроения. После начала 
Великой Отечественной войны этот наркомат пре-
образован в Наркомат танковой промышленности.

Занимал этот пост с некоторыми перерывами до 

1947 года. С декабря 1947 года - заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР, одновременно 
- председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по внедрению передовой техники в 
народное хозяйство. Затем занимал посты министра 
машиностроения СССР и министра судостроительной 
промышленности.

В 1952 году стал членом Президиума ЦК КПСС, 
из которого был выведен сразу после смерти  
И. В. Сталина, а 15 марта 1953 года снят с поста 
заместителя председателя Совета Министров и на-
значен министром транспортного и тяжелого маши-
ностроения СССР.

Позже продолжал занимать руководящие посты 
в советской промышленности, руководил рядом ми-
нистерств и комитетов.

В 1944 году В. А. Малышеву присвоено звание 
генерал-полковника инженерной службы и Героя 
Социалистического Труда. Он дважды лауреат Сталин-
ской премии. Связан с первыми, особо секретными 
разработками ракетной и космической техники.

Награжден четырьмя орденами Ленина, ордена-
ми Суворова I степени, Кутузова I степени, а также 
медалями.

Умер в Москве, прах погребен в Кремлевской 
стене.

мАмоНЧИКоВ  
Анатолий Павлович 

(21.03.1927 - ?)

ВИце-АДмИРАл

Родился в деревне Комарово (ныне Бабаевского 
района Вологодской области).

В 1944 году окончил среднюю школу № 25 го-
рода Бабаево. Поступил в Высшее военно-морское 
училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде, которое 
окончил в 1948 году.

После окончания учебы был направлен в рас-
поряжение командующего 8-го ВМФ. 

С июля 1950 года по декабрь 1952 - слушатель 
артиллерийского факультета ВОЛСОК ВМФ. В по-
следующем - командир БЧ-2 ЭМ «Примерный» 8-го 
ВМФ; командир 3 дивизиона БЧ-2 легкого крейсера 
«Адмирал Лазарев» 8-го ВМФ; командир дивизиона 
зенитного калибра БЧ-2 крейсера «Адмирал Лазарев». 

В июне 1956 года убыл вместе с кораблем на 
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Тихоокеанский флот. С октября 1956 по декабрь 
1959 года - помощник командира крейсера «Адми-
рал Лазарев».

В 1959 - 1960 годах - слушатель надводного 
факультета ВОЛСОК, после чего направлен в рас-
поряжение командующего ТОФ. С 1960 по май 
1970 года последовательно занимает должности 
старшего помощника командира ЭМ «Вызываю-
щий», командира ЭМ «Вызывающий», командира 
большого противолодочного корабля «Владивосток». 
Этот корабль в октябре 1964 года вошел в состав 
Северного флота. В марте 1969 года «Владивосток» 
в числе трех кораблей убыл на Тихоокеанский флот 
с деловыми заходами в порты Лагос (Нигерия), ряд 
портов Сомали, в том числе Магадишо, а также порт 
Аден (Йемен). В феврале 1970 года корабль под его 
командованием прибыл во Владивосток и вошел в 
боевой состав кораблей Тихоокеанского флота.

В 1970 - 1971 годах вновь проходит обучение на 
курсах при Военно-морской академии, после чего 
занимает пост начальника штаба - заместителя 
командира 181-й Бригады строящихся и ремонти-
рующихся кораблей Черноморского флота, затем 
- начальника ПВО Черноморского флота.

С августа 1978 по декабрь 1980 года находится 
в распоряжении Главного управления ГШ ВС, ГК 
ВМФ, Командующего ЧФ. Затем до февраля 1984 
года является уполномоченным Черноморской 
группы госприемки кораблей ВМФ.

В 1980 году присвоено звание вице-адмирала.
В феврале 1984 года уволен в отставку.
Награжден орденом «За службу Родине в Воору-

женных Силах СССР»  III степени,  медалями.
Умер и похоронен в Севастополе.

мАРИНИЧеВ 
Владимир  
Игоревич

(21.06.1955)

ГеНеРАл-мАйоР 

Родился в деревне Верховье Кадуйского района 
Вологодской области.

В 1976 году окончил Качинское высшее военное 
авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясни-

кова, в 1988 году - Военно-воздушную Краснознамен-
ную ордена Кутузова академию имени Ю. А. Гагарина, 
в 2001 году - Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

За годы службы прошел основные командные 
летные должности - от командира авиационного 
звена до заместителя командующего воздушной 
армией. Освоил типы самолетов в полном объеме 
курса боевой подготовки: Л-29, МиГ-21, Су-27,  
МиГ-29, Ан-26. Общий налет на всех типах само-
летов - 2020 часов. 

Летчик-снайпер. Ветеран боевых действий в 
Демократической Республике Афганистан. 

С ноября 2008 года - в Управлении государствен-
ного надзора за деятельностью в гражданской 
авиации Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта.

В настоящее время - начальник компании «Управ-
ление государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопас-
ности» по Центральному федеральному округу Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта.

Проживает в Москве.
Государственные и ведомственные награды: 

орден «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, почетное звание «Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации».

мАРКоВ  
Александр 
Васильевич

(03.02.1924 - 26.01.2001)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в селе Димино (ныне Вытегорский район 
Вологодской области). 

В 1942 году окончил среднюю школу и был при-
зван на флот. Прошел обучение в учебном отряде Се-
верного флота на Соловецких островах. Как отличник 
был оставлен старшиной смены. Работая секретарем 
комсомоль ской организации одной из школ учебного 
отряда, направлен на военно-политические курсы. 
После присвоения звания младшего лейтенанта 
флота продолжил службу на Новой Земле. Воевал на 
эскадренном миноносце «Достойный».
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Экстерном окончил Военно-мор ское полити-
ческое училище, с 1950 по 1954 год обучался в 
Военно-политической академии. С 1950 по 1974 
служил на Северном флоте в должностях начальни-
ка политотдела дивизии кораблей охраны водного 
района главной базы Северного флота и начальни-
ка политотдела Беломорской военно-морской базы.

Занимал высокие посты в Центральном аппарате 
Министерства обороны. 

Звание контр-адмирала получил в 1973 году. 
Был назначен в Политуправление ВМФ. Завер-

шил службу в должности начальника политического 
отдела Министерства обороны СССР. 

С мая 1988 года в запасе по болезни.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени, медалями.

мАРКоВ 
евгений  
Иванович 

(1769 - 20.09.1828)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологодской губернии. 
Происходит из дворян.
В 1771 году записан сержантом в лейб-гвардии 

Преображенский полк. Год спустя произведен в 
прапорщики. 

Службу начал в 1787 году секунд-майором на 
судах Лиманской учебной флотилии. 

Участвовал в русско-турецкой войне: в сражени-
ях при Кинбурне (1787), штурме Очакова (1788), 
сражениях при Каушанах, Аккермане и Бендерах 
(1789), взятии Тульци и Измаила (1790). Награжден 
орденом Святого Георгия IV степени. 

В 1792 году переведен в Апшеронский мушке-
терский полк. Принимал участие в военных дей-
ствиях в Польше в 1792 и 1794 годах. 

В ноябре 1798 года произведен в генерал-
майоры и назначен шефом Муромского мушкетер-
ского полка. Командовал полком в Швейцарском 
походе в составе корпуса генерала A. M. Римского-
Корсакова, отличился в сражении при Цюрихе. 

С 1801 года - шеф Псковского мушкетерского пол-
ка. Отличился в сражениях при Кремсе и Аустерлице 
(1805). В кампанию 1806 - 1807 годов участвовал в 
сражениях при Либштадте, Морунгене, Вольфсдорфе, 
Ландсберге, Арнсдорфе, Лаунау, Гоглау, Фридланде. 
За отличия в сражении при Прейсищ-Эйлау награж-
ден орденом Святого Георгия III степени. 

С 1808 - командир 9-й пехотной дивизии в со-
ставе Молдавской армии. Во главе корпуса успеш-
но сражался при Браилове, Мачине, Бабадаге, 
Базар-Джике. 

В 1811 году блокировал крепость Силистрия и 
в 1812 принудил ее к капитуляции, за что был на-
гражден орденом Святого Георгия II степени.

Во время Отечественной войны 1812 года ко-
мандовал «корпусом Маркова» в Молдавской армии. 

В сентябре 1812 года после объединения 
Дунайской и 3-й армий получил в командование 
2-й пехотный корпус, но вскоре сдал его генералу 
Сакену. Участник сражения на Березине. 

В 1813 году командовал авангардом армии 
генерала Беннигсена, а затем дивизией в корпусе 
генерала графа Толстого. Участвовал в блокаде 
крепостей Торн и Гамбург. 

С 1814 года - командир 15-й пехотной дивизии. 
Награжден орденом Александра Невского с 

алмазами, Святой Анны I степени с алмазами, 
Святого Георгия II класса, Святого Владимира  
II степени, крестом «За Очаков», золотой шпагой 
«За храбрость» с алмазами.

мАСлИН 
евгений 
Петрович

(20.05.1937)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК 

Родился в селе Ново-Томниково Ростовской об-
ласти. В Вооруженных Силах с 1954 года. В 1959 
году закончил Военную Краснознаменную акаде-
мию связи имени С. М. Буденного.

В 1979 году подполковник Е. П. Маслин получил 
назначение на объект «Вологда-20», который при-
нял в должности главного инженера и заместителя 
начальника.
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По его воспоминаниям, вологод ская земля в пол-
ной мере испытала его на прочность физического 
здоровья и характера. Это испытание он выдержал: 
наладил инженерную работу на объекте, избирался 
депутатом областного Совета.

В 1982 году ему было присвоено звание генерал-
майора.

С 1982 по 1992 год он проходил службу в 12-м 
Главном управлении Министерства обороны СССР, 
занимая должности от инженера отдела до коман-
дира центральной базы ядерного оружия. Генерал-
полковник Е. П. Маслин - идеолог и организатор 
безопасной эксплуатации ядерных бое припасов. 
В последующие пять лет под его руководством 
решались проблемы, связанные с сохранением 
ядерного потенциала России, обеспечивался вы-
сокий уровень безопасности эксплуатации ядер-
ных боеприпасов, совершенствования ядерного 
оружия в современных условиях.

Е. П. Маслин внес большой вклад в интеграцию 
национальной системы международного контроля 
за ядерными взрывами, оказал влияние на разра-
ботку и реализацию современной военной ядерно-
технической политики РФ, развитие сотрудничества 
с США по вопросам совместного уменьшения 
ядерной угрозы.

С 1997 года - генеральный директор промыш-
ленной группы «Арсенал». Лауреат премии Прави-
тельства РФ, действительный член Академии наук.

Награжден орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III 
степени, многочисленными медалями.

мАТВееВСКИй 
михаил  
михайлович 

 (01.01.1963)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Кобыльск Кичменгско-Городецкого 
района Вологодской области. 

В 1978 году окончил Заречную восьмилетнюю, 
в 1980 году - Кичменгско-Городецкую среднюю 
школу. Поступил в Саратовское высшее военное 
командно-инженерное училище ракетных войск. По 

окончании был направлен для прохождения даль-
нейшей службы в Ленинградский военный округ.

С 1985 по 1990 год проходил службу в 6-й обще-
войсковой армии. В августе 1990 года поступил в 
Военно-артиллерийскую академию в Ленинграде, 
которую закончил с отличием. Продолжил службу в 
Дальневосточном военном округе, в Хабаровском 
крае. Здесь прошел должности от командира от-
дельного ракетного дивизиона до первого заме-
стителя начальника ракетных войск и артиллерии. 
В 1999 году досрочно получил звание полковника. 

С 1 сентября 2004 по июль 2006 года учился в 
Военной академии Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, которую также 
окончил с отличием. Назначен начальником ракет-
ных войск и артиллерии Регионального командова-
ния «Восток» в город Улан-Удэ. 

В июле 2009 года назначен начальником шта-
ба - первым заместителем начальника ракетных 
войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ. В 2011 
году полковник М. М. Матвеевский назначен на-
чальником ракетных войск и артиллерии Сухопутных 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

13 декабря 2012 года присвоено воинское зва-
ние «генерал-майор». 

Награжден орденом «За военные заслуги»,  ме-
далями Суворова, Жукова и другими.

мАХРоВСКИй
Сергей  
Владимирович

(16.05.1958)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Ярославле в семье педагогов.
В 1975 году поступил на исторический факуль-

тет Ярославского государственного университета.  
В годы учебы активно занимался научной работой. 
В 1980 году закончил университет с отличием.

Вскоре ему последовало предложение перейти 
на службу в органы государственной безопасности. 
Переходу предшествовала срочная служба в армии 
с ноября 1980 по май 1982 года.

По увольнении в запас недолгое время работал 
преподавателем в Ярославском медицинском учили-
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ще. В ноябре 1982 был зачислен на действительную 
военную службу в органы КГБ СССР, начав ее с долж-
ности оперуполномоченного 2-го (контрразведыва-
тельного) отдела Управления по Ярославской области.

В 1988 был направлен на учебу в Краснозна-
менный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова 
(ныне Академия СВР России), который окончил в 
1989 году, и продолжил службу в Первом главном 
управлении КГБ СССР (внешняя разведка).

В 1990 году был переведен в Управление КГБ 
СССР по Ярославской области, где занял первую ру-
ководящую должность - начальника отделения 2-го 
отдела. В 1992 получил назначение на должность 
заместителя начальника отдела по борьбе с терро-
ризмом, а в 1993 возглавил отдел контрразведки.

В 2000 году С. В. Махровский получил назначе-
ние на должность заместителя начальника Управ-
ления ФСБ России по Ярославской области.

В 2003 его направили в Инспекторское управле-
ние ФСБ России, где он последовательно занимал 
посты главного инспектора, заместителя начальни-
ка и начальника службы.

В ноябре 2005 Указом Президента Российской 
Федерации он был назначен начальником Управ-
ления ФСБ России по Вологодской области.

В декабре 2006 С. В. Махровскому присвоено 
воинское звание «генерал-майор».

В 2011 - 2013 годах проходил службу в долж-
ности заместителя начальника Инспекторского 
управления Контрольной службы ФСБ России. В 
настоящее время продолжает службу в органах 
госбезопасности России. Имеет государственные 
и ведомственные награды.

мАШКИН 
Анатолий 
Григорьевич

(15.11.1922 - 30.10.1997)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Большое Ивановское Чёбсар-
ского (ныне Шекснинского) района Вологодской 
области в крестьянской семье.

В этой деревне он начинал учиться, а заканчивал 
среднюю школу в Чёбсаре. Примечательно, что 

в десятом классе в сочинении он написал: «Хочу 
быть летчиком, как Валерий Чкалов! Небо - моя 
мечта!» В 1940 году, окончив школу с отличным 
аттестатом, он поступает в Сталинград ское во-
енное авиационное училище. С началом Великой 
Отечественной войны учебные заведения, в том 
числе и авиационные, перешли на ускоренное обу-
чение, поэтому уже в ноябре 1942 года А. Машкин 
в звании сержанта прибыл в 20-й истребительный 
авиаполк 1-й воздушной армии. 

С января 1943 года и до конца войны участвовал 
во всех боях, которые вел полк. Ему часто приходи-
лось взаимодействовать с летчиками француз ского 
полка «Нормандия - Неман», который тоже входил 
в 303-ю авиадивизию 1-й воздушной армии. Осо-
бенно трудные, кровопролитные бои полки армии 
вели в 1943 году. 

О том, как воевал летчик-истребитель А. Маш-
кин, свидетельствуют ордена Красной Звезды и 
Красного Знамени, которыми он был награжден в 
том же сорок третьем. В ноябре 1943 года в нерав-
ном бою с «мессершмиттами» (звено «ястребков» 
против десяти вражеских машин) летчик был тяже-
ло ранен, но все-таки дотянул до своей территории 
и посадил искалеченный истребитель в поле «на 
брюхо». Два месяца лечился в госпитале.

В апреле 1944 года полку присвоено зва-
ние гвардейского, а это ко многому обязывало.  
А. Машкин, словно стараясь наверстать упущен-
ное из-за ранения время, летает еще больше.  
В ноябре этого года его награждают орденом 
Отечественной войны I степени.

День Победы старший лейтенант А. Г. Машкин 
встретил в Восточной Пруссии, на аэродроме 
Хайлигенбайль. За два с половиной года войны он 
совершил 235 боевых вылетов, провел 39 воздуш-
ных боев, 21 раз вылетал на штурмовку наземных 
целей противника, лично сбил восемь фашистских 
самолетов и три - в группе. Незадолго до окончания 
Великой Отечественной войны А. Г. Машкин был 
награжден орденом Александра Невского. 

В послевоенные годы к имеющимся наградам 
прибавилось еще пять орденов, в том числе фран-
цузский орден Почетного легиона, который генерал-
лейтенанту А. Г. Машкину вручил 22 июня 1984 
года в Москве президент Франции Ф. Миттеран. 
Приезд Миттерана был приурочен к 40-летию полка 
«Нормандия - Неман».

Служба А. Г. Машкина в послевоенный период 
характеризовалась постоянным пополнением и 
совершенствованием своих знаний и личных на-
выков. Он летает на сверхзвуковых самолетах, 
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осваивает все новые типы истребителей и в то же 
время учится. 

В 1949 году он поступает в Военно-политическую 
академию, а десять лет спустя - в академию Геншта-
ба Вооруженных Сил СССР. Оба учебных заведения 
заканчивает с отличием. 

После окончания академии Ген штаба служит в 
должности начальника политотдела дивизии, члена 
Военного совета воздушной армии и, наконец, за-
местителем начальника инспекции по безопасности 
полетов ВВС. 

В 1985 году в звании генерал-лейтенанта уво-
лен из Вооруженных Сил по возрасту. Находясь в 
отставке, вел большую общественную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
по открытию и оформлению музеев боевой славы 
в Москве, Смоленске, Дорогобуже, Курске.

Умер в Москве.

меЗеНцоВ  
Петр  
Федорович

(1734 - 08.04.1792)

ГеНеРАл-ПоРУЧИК

Родился в Смоленской губернии в семье секре-
таря губернской канцелярии.

Начал службу в Правительствующем Сенате, за-
тем перешел на военную службу. Участник походов в 
Польшу в 1763, 1764 и 1765 годах,  русско-турецкой 
войны 1770 - 1774 годов. Принимал участие в раз-
личных секретных комиссиях и командировках.  

В июне 1783 года присвоено звание генерал-
поручика. 

С мая 1784 по март 1792 года управлял Воло-
годской губернией (намест ничеством).

Из-за болезни уволен от всех дел. Погребен в 
Спасо-Прилуцком монастыре.

мелЬГУНоВ 
Алексей  
Петрович 

(09.02.1722 - 02.07.1788)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Санкт-Петербурге. Воспитывался в 
Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, служил 
камер-пажом. Командовал Ингерманландским пол-
ком, служил начальником Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса. 

28 декабря 1761 года пожалован чином 
генерал-майора. В феврале 1762 удостоен звания 
генерал-поручика.

В мае 1762 назначен членом Особого собрания 
при Императоре.

С 1764 года - генерал-губернатор Новороссий-
ской губернии. 

В июне 1765 года пожалован сенатором и пре-
зидентом Камер-коллегии в Москве. В 1767 году 
представил проект реформы коллегии.

Президент Камер-коллегии, от которой избран 
депутатом Уложенной комиссии. С сентября 1774 
- сенатор в 1-м департаменте Сената в Москве. 

В 1777 в чине тайного советника назначен 
Ярославским генерал-губернатором.

В 1780 году назначен Ярославским и Вологод-
ским генерал-губернатором. 

Действительный тайный советник. Похоронен 
в Спасской церкви Ярославского Толгского мона-
стыря.

Награды: ордена Святого Андрея Первозван-
ного, Святого Владимира I степени, Александра 
Невского, Святой Анны.  
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меНЬШИКоВ 
Валерий  
львович

(19.09.1956)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Тотьме Вологодской области 
в семье служащих. 

По окончании средней школы в 1974 году по-
ступил на командный факультет Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радио-
электроники.

После выпуска из училища в 1979 году распре-
делен в войсковую часть в Монгольскую Народную 
Республику, где служил в должностях помощника 
начальника штаба и старшего помощника началь-
ника штаба части до 1986 года.

В 1986 году поступил в Военную академию связи 
им. С. М. Буденного, которую окончил в 1989, и был 
направлен для дальнейшего прохождения службы 
в воинскую часть Московской области.

С августа 1994 по январь 2007 года Валерий 
Львович проходил службу в Главном управлении 
Генерального штаба ВС РФ. В этот период неодно-
кратно выезжал в служебные командировки на 
Северный Кавказ, где принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской Республики.

В январе 2007 года назначен командиром 
войсковой части в Подмосковье. Окончил факуль-
тет переподготовки и повышения квалификации 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 
2008 году.

В январе 2010 года возглавил управление Глав-
ного управления Генерального штаба ВС РФ. 

Кандидат технических наук.
17 декабря 2010 года присвоено воинское зва-

ние «генерал-майор».
Заслуги генерал-майора В. Л. Меньшикова от-

мечены орденами Мужества, «За военные заслуги» 
и орденом Почета, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и медалью «За бое-
вые заслуги».

мИЗИНцеВ 
михаил  
евгеньевич

(10.09.1962)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Аверинской Сямженского 
района Вологодской области. 

В 1980 году окончил Калининское суворовское 
военное училище.

После окончания в 1984 году Киевского высше-
го общевойскового командного училища проходил  
службу в должностях: командир разведывательного 
взвода, командир разведывательной роты танково-
го полка танковой дивизии общевойсковой армии 
в Группе советских войск в Германии; начальник 
штаба - заместитель командира разведывательного 
батальона танковой дивизии общевойсковой армии 
в Западной группе войск; начальник разведки 
мотострелкового полка мотострелковой дивизии 
общевойсковой армии в Закавказском военном 
округе; командир мотострелкового батальона 
(горного) мотострелкового полка мотострелковой 
дивизии общевойсковой армии в Закавказском 
военном округе.

Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе 
и Военную академию Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ.

Служил в Главном оперативном управлении Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Был начальником оперативного управления - за-
местителем начальника штаба Московского воен-
ного округа, затем Северо-Кавказского и Южного 
военных округов.

С августа 2012 года - начальник Центрального 
командного пункта Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

В настоящее время - начальник Национального 
центра управления обороной Российской Федерации.

22 февраля 2014 года М. Е. Мизинцеву присвое-
но звание «генерал-лейтенант».

Награжден орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, орденом Почета, 
знаком отличия «За безупречную службу», 14 ме-
далями.
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мИКлЯеВ 
Александр  
Ильич

(1894 - 1963)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в деревне Кузнечиха Никольской воло-
сти Тотемского уезда Вологодской губернии.

В 1918 году вступил в члены РКП(б), был первым 
председателем Никольского волисполкома. 

В рядах Красной Армии с 1921 года. Участник 
Гражданской войны. Нес службу в должности ко-
миссара артиллерий ского дивизиона. 

В 1921 году принимал участие в подавлении 
кулацкого мятежа в городе Вельске. 

В 1939 - 1940 годах участвовал в боях против 
белофиннов.

С первого до последнего дня участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. 

В 1948 году А. И. Микляев был председателем 
трибунала на судебном процессе над военными 
преступниками в Чернигове. 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими 
медалями.

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

мИлЬКоВ 
леонид  
Андрианович

(02.10.1932)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ивановское Боговарского 
района Вологодской области (с 1944 года - Бого-
варский район Костромской области).

Подростком, параллельно с учебой в школе, 
трудился на сельскохозяйственных работах. 

С 1948 по 1950 год учился в ремесленном учи-
лище в Вологде. В период навигаций 1950 - 1951  
годов работал рулевым пароходов «Изобретатель» 
и «Кольцов» Сухонского речного пароходства, а 
затем продолжил учебу в Великоустюгском речном 
училище, где в тот период была спецкафедра ВМФ. 
По программе училища проходил стажировку на 
боевых кораблях Северного флота, где специали-
зировался по штурманской линии. На эскадренном 
миноносце «Огненный» принял присягу.

Получив диплом с отличием и первое офицер-
ское звание младшего лейтенанта ВМФ, с 1956 
года служил третьим и вторым штурманом на судах 
Северного речного пароходства.

В 1958 году Л. А. Мильков занял должность за-
ведующего промышленно-транспортным отделом 
Великоустюгского горкома КПСС. 

После окончания в 1963 году Ленинградской 
высшей партийной школы ЦК КПСС продолжал 
работу в партийных органах Великого Устюга. 

В августе 1965 года с должности секретаря 
парткома Великоустюгского судостроительного-
судоремонтного завода был направлен в органы 
КГБ, где проработал до октября 1985 года в долж-
ностях от старшего оперуполномоченного до за-
местителя начальника УКГБ СССР по Вологодской 
области.

В период с 1985 по 1991 год занимал пост 
начальника УВД Вологодского облисполкома. Не-
смотря на все сложности перестроечного периода, 
УВД области смогло сохранить свой кадровый по-
тенциал, контролировало обстановку в регионе, 
не допустив ее осложнения в период социально-
политических перемен в стране. Десять его со-
служивцев того периода были в последующем 
выдвинуты на руководящие должности и получили 
генеральские звания, пять офицеров прошли 
боевую школу в Афганистане и удостоены прави-
тельственных наград. В подразделениях милиции 
области стажировались группы курсантов из Афга-
нистана, Йемена, Вьетнама, Монголии. 

Воинское звание «генерал-майор» присвоено 
Милькову в мае 1987 года. 

В декабре 1991 года вышел в отставку. Много-
кратно избирался депутатом Череповецкого, Во-
логодского городских советов, был депутатом и 
членом исполкома Вологодского областного Сове-
та. Является членом президиума совета ветеранов 
УВД по Вологод ской области.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За воинскую доблесть», «За отличную службу по 
охране общественного порядка», «Ветеран Воору-
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женных Сил СССР», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевое 
содружество» и другими.

мИНИцКИй 
Степан  
Иванович

(20.03.1766 - 28.10.1840)

ВИце-АДмИРАл

Выходец из потомственных дворян Чернигов-
ской губернии.  В 1779 году поступил в Морской 
корпус кадетом. 1 января 1785 присвоено воин-
ское звание гардемарина.

Служил на кораблях Балтийского флота. Участ-
ник Русско-шведской войны 1788 - 1790 годов (Го-
гландское (1788), Эсландское (1789) и Выборгское 
(1790) сражения).

В 1803 году в чине подполковника назначен 
советником Кронштадтской экспедиции Адмирал-
тейства.

В 1806 - 1820 годах - командир гребного пор-
та, руководил проводкой судов на линии Санкт-
Петербург - Кронштадт.

В 1821 - 1823 годах исполнял обязанности 
генерал-интенданта Балтийского гребного флота.

2 мая 1823 года назначен военным губернато-
ром Олонецкой, Вологодской и Архангельской губер-
ний и главным командиром Архангельского порта.

17 марта 1829 года удостоен чина «вице-
адмирал».

18 апреля 1830 года уволен в отставку.
Награжден орденами Святой Анны I и III степе-

ни, Святого Георгия IV класса, Святого Владимира 
II степени.

Последние годы жизни провел в имении Под-
лесная Слобода Симбирской губернии (ныне Улья-
новская область), где и был похоронен.

мИХАйлоВ 
Виктор  
Павлович

(01.04.1951)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Старое Долгое Мошенского 
района Новгородской области. Отец, Павел Петро-
вич, прошел всю Великую Отечественную войну, 
служил сначала стрелком, а затем - командиром 
отделения минометчиков. За боевые подвиги был 
награжден двумя орденами Славы. Мать, Зинаида 
Васильевна, работала библиотекарем.

В 1968 году по окончании Мошенской средней 
школы поступает в Череповецкое военное училище 
связи. 

После выпуска из училища в 1971 году направ-
ляется в войсковую часть Прикарпатского воен-
ного округа, в которой последовательно служит в 
должностях младшего радиооператора, помощника 
начальника отделения радиообмена, помощника 
начальника и начальника радиоотделения, стар-
шего помощника начальника оперативного отдела, 
начальника приемного радиоцентра, а с 1988 по 
1992 год - командира части - начальника узла.

За период службы в данной воинской части 
дважды направлялся в длительные зарубежные 
командировки (1975 - 1977 и 1979 - 1981 годы).

В 1989 году закончил Военную академию связи 
им. С. М. Буденного.

С 1992 года проходил службу в должностях на-
чальника отдела, заместителя командира части, а 
с 1999 - командира части, руководителя службы 
специальной радиоэлектронной связи Главного 
управления ГШ ВС РФ (Москва).

13 февраля 2000 года присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

Кандидат технических наук.
В 2006 году генерал-майор В. П. Михайлов уво-

лен в запас в связи с достижением предельного 
возраста пребывания на военной службе.

Проживает в городе Троицке Московской об-
ласти.
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мИХолАП  
Виталий  
Владимирович

(07.02.1945 - 1998)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Колобово Чагодощенского 
района Вологодской области в крестьянской семье. 

В школьные годы увлекался радиотехникой. В 
1963 году поступил в Энгельс ское зенитно-ракетное 
училище войск ПВО. По его окончании с 1966 
года проходил службу в Латвии, сначала старшим 
техником, потом начальником отделения зенитно-
ракетной системы С-200.

В 1971 году Михолап поступает в Академию  
войск ПВО. После ее окончания многие годы слу-
жил на Дальнем Востоке. Прошел путь от старшего 
помощника оперативного отделения зенитной 
ракетной бригады до начальника оперативного 
отдела корпуса ПВО. С Дальнего Востока его пере-
водят начальником штаба дивизии ПВО в Одессу, 
а затем назначают начальником штаба корпуса 
ПВО (г. Ржев). 

В 1990 году В. В. Михолапу было присвоено 
звание генерал-майора.

В 1991 году началась его преподавательская 
работа. Он назначается начальником кафедры 
«Управление войсками и служба штабов войск ПВО 
страны» Военной академии ПВО, а год спустя - на-
чальником кафедры «Оперативное искусство» этой 
же академии.

В 1997 году по состоянию здоровья уволен в 
запас.

Умер и похоронен в городе Энгельсе Саратов-
ской области.

можАйСКИй  
Александр 
Федорович

(21.03.1825 - 01.04.1890)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в крепости Роченсальм Выборгской 
губернии (ныне город Котка в Финляндии) в семье 
военного моряка.

В 1835 году родители отвезли его в Петербург, 
в морской кадетский корпус, куда дети морских 
офицеров принимались в первую очередь. В январе 
1841 года шестнадцатилетний Александр Можай-
ский был произведен в гардемарины и «вступил в 
Балтийский флот», а два года спустя ему присвоили 
первое офицерское звание мичмана и направили 
в Архангельск.

С 1846 года - снова на Балтике. Осенью 1853 
года его зачисляют в состав экипажа фрегата 
«Диана», отбывавшего на Дальний Восток, где «Диа-
на» должна была взять на борт миссию адмирала 
Путятина, которой предстояло заключить договор 
с Японией. В это время Россия уже вела Крымскую 
войну. Поход «Дианы» проходил под постоянной 
угрозой встречи с кораблями противника.

В июне 1854 года фрегат достиг Татарского 
пролива и встал на рейде в бухте Де-Кастро. Мис-
сия Путятина перешла на прибывший корабль, и 
осенью того же года он ушел к берегам Японии. 
А. Ф. Можайский, обладавший даром прекрасного 
рисовальщика, отразил весь поход «Дианы» и пере-
говоры по подписанию договора в целой серии 
акварелей. Несколько таких рисунков находится в 
экспозиции музея его имени под Вологдой.

По завершении похода в Японию А. Ф. Можай-
ский еще некоторое время остается на Дальнем 
Востоке, руководит работами по укреплению по-
бережья в самом узком месте Татарского пролива 
и выводу судов из-под удара превосходящих англо-
французских сил. Только в 1856 году сухопутным 
путем по знаменитому Сибир скому тракту он воз-
вращается на Балтику.

За участие в Дальневосточной кампании лейте-
нант Можайский был награжден орденом Святого 
Станислава II степени, за который следовало внести 
в казну 30 рублей серебром.
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Проиграв Крымскую войну (1853 - 1856 гг.), Рос-
сия должна была подписать дискриминационный 
мирный договор, по которому ей предписывалось 
значительно сократить свой военно-морской флот. 
Суда затопили. А чтобы сохранить офицерские 
кадры, их сначала отправили в длительные от-
пуска, затем передали в различные гражданские 
ведомства, но с флота не демобилизовали и даже 
проводили присвоение очередных званий.

Для капитан-лейтенанта А. Ф. Можайского дли-
тельный отпуск начался летом 1861 года. До этого 
времени он побывал в составе дипломатической 
миссии в Средней Азии (1858 - 1859 гг.) и служил 
командиром на строившемся в Финляндии клипере 
«Всадник».

В ноябре 1861 года он женится на юной во-
логодской дворянке Л. Д. Кузьминой и с весны 
следующего года поселяется в ее имении - сель-
це Котельниково в двенадцати километрах от 
Вологды. Его чиновничья должность - кандидат 
(читай - помощник) при мировом посреднике 2-го 
участка Грязовецкого уезда. Днями приходилось 
ездить по деревням, встречаться с людьми, разъ-
яснять суть крестьянской реформы 1861 года, 
разрешать конфликтные ситуации, а вечерами в 
тиши кабинета он подолгу засиживался над за-
писями, расчетами, схемами, весьма далекими 
от крестьянских проблем.

Идеи воздухоплавания начали серьезно зани-
мать А. Ф. Можайского еще в пятидесятые годы. 
Он внимательно знакомился с имевшейся по этому 
вопросу литературой, подолгу наблюдал за паря-
щими в небе птицами. Теперь долгими северными 
вечерами он мог всецело отдаваться захватившей 
его идее. Он изучал строение птиц, соотношение 
их веса и размеров крыла, опытным путем искал 
те физические параметры, при которых непод-
вижное искусственное крыло сможет поднять 
в воздух человека. Здесь, в Котельникове, он 
сформулировал свой главный теоретический вы-
вод по созданию летательного аппарата: он будет 
двигаться в воздухе с помощью винта, похожего 
на винт корабля.

Исследователи и по сей день спорят: взлетел 
ли построенный Можай ским в восьмидесятые 
годы опытный образец самолета или не смог 
оторваться от земли? Но бесспорно одно: Можай-
ский первым в мире заложил основы эксперимен-
тальной аэродинамики и установил важнейшие 
аэродинамические соотношения. Свои выводы 
он применил для создания первого в мире аэро-
динамического расчета самолета. По проекту 

Можайского, его самолет был фюзеляжного типа. 
Никакой другой конструкции изобретатели и до 
сегодняшнего дня не придумали. Как человек 
военный, он считал, что летательный аппарат 
должен служить военным целям: как разведчик, 
бомбардировщик, связист.

Из Вологды А. Ф. Можайский уехал в июле 1869 
года. Какое-то время служил на Украине, потом до 
самой кончины жил в Петербурге. 26 июля 1882 
года ему было присвоено звание генерал-майора 
(с 1886 года это звание на флоте - контр-адмирал). 
Этим же приказом император Александр III отпра-
вил его в отставку.

В Вологодской области чтят память об А. Ф. 
Можайском. Бывшее сельцо Котельниково - ныне 
большой поселок Можайское. В доме, в котором 
жил ученый-изобретатель, сегодня Музей авиации 
и космонавтики, являющийся филиалом Вологод-
ского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Ежегодно 
Можайское и музей посещает более трех тысяч 
экскурсантов. В областном центре одна из улиц 
носит имя Можайского. На ней установлен необыч-
ный памятник - на постаменте винт (пропеллер) 
самолета.

моРДВИНоВ  
Николай  
Семенович 

(17.04.1754 - 30.09.1845)

АДмИРАл

Родился в селе Покровское Белозерского уезда 
Новгородской губернии (ныне Вологодская об-
ласть).

В начале морской карьеры служил адъютантом 
у британского адмирала Чарлза Ноульса, состояв-
шего на русской службе. 

С 1774 по 1777 год учился мор скому делу в 
Англии. 

В 1782 - 1784 годах командовал кораблем «Царь 
Константин» в Средиземном море. В Ливорно встре-
тил свою будущую жену, англичанку, воспитанницу 
английского консула Генриетту Кобли. 

В 1792 году получил орден Святого Александра 
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Невского «за попечение о строительстве и развитии 
города Николаева», где в гостях у Мордвиновых 
бывали английские моряки, состоявшие на службе 
в Черномор ском флоте, и английские путешествен-
ники. 

В 1818 году во время путешествия по Европе 
посетил Англию. В двадцатых годах состоял членом 
Государственного Совета, членом Финансового 
комитета и Комитета министров. 

С 1824 по 1838 год - председатель Департамен-
та гражданских и духовных дел Государственного 
Совета, председатель Орденской думы Святого 
Владимира (на портрете изображен со звездами 
Святого Андрея Первозванного и Святого Владими-
ра I степени), почетный член Академии наук. 

С 1823 по 1840 год - председатель Вольного 
экономического общества. Прозванный «русским 
Катоном», Мордвинов был широко образованным 
либеральным государственным деятелем, автором 
ряда сочинений по политэкономии и философии. 
На протяжении всей жизни поддерживал устойчи-
вые связи с британцами, интересовался многими 
сторонами английской жизни, включая сельское 
хозяйство, политэкономию, английскую правовую 
систему и масонство. Он выступал за уничтоже-
ние крепостного права и единственный из членов 
Верховного суда не подписал смертный приговор 
декабристам. 

Являлся одним из попечителей литературного 
общества «Беседа любителей русского слова», был 
знаком со многими выдающимися современниками:  
А. В. Суворовым, К. Ф. Рылеевым, А. С. Грибоедо-
вым, Н. И. Тургеневым, В. П. Петровым и другими. 
Ему посвящена поэма С. С. Боброва «Таврида», ода  
К. Ф. Рылеева «Гражданское мужество», который 
предлагал для блага России «удалить всех подобных 
Аракчееву и на их место поставить Мордвиновых». 
Пушкин уважал этого поистине замечательного 
человека и в стихотворении «Мордвинову» (1826) 
сравнил его с Яковом Долгоруким, деятелем петров-
ской эпохи, известным честностью и прямотой, с 
какой он выступал даже против Петра I в случае 
несогласия с ним.

В 1834 году Н. С. Мордвинову был пожалован 
графский титул. 

моСКВИН 
Николай  
Афанасьевич

(26.11.1901 - 03.12.1997)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Свинино Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии. 

Подростком ему пришлось оставить родную 
деревню и вместе с отцом податься в город на 
заработки. Добровольцем ушел на фронт сра-
жаться за советскую власть. Воевал в составе 
Ижма-Печорского полка на Северо-Двинском на-
правлении. Потом учился в Вологде на пехотных 
курсах красных командиров, воевал на Западном 
фронте.

Гражданская война завершилась, но в Сред-
ней Азии продолжались вылазки басмачей. Крас-
ный командир Москвин добивается отправки на 
Туркестанский фронт. Здесь он участвует в бое-
вых действиях в составе восьмого стрелкового 
полка 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. 
Боевые действия проходили в условиях невыно-
симой жары, песков, труднопроходимых горных 
перевалов. 

После уничтожения басмаческих банд Н. А. Мо-
сквин тесно связал свою жизнь с Красной Армией, 
находясь на командных должностях и работая в 
Генеральном штабе РККА.

В начале Великой Отечественной войны он за-
нимал пост заместителя начальника штаба Харь-
ковского военного округа. Под его руководством 
велась подготовка резервов для фронта, органи-
зовывалось снабжение фронта военной техникой, 
производство танков на Харьковском тракторном 
заводе, проводилась эвакуация оборудования фа-
брик, заводов, ценностей.

Во время разгрома немцев под Москвой полков-
ник Москвин исполнял обязанности командующего 
58-й армией. За успешное проведение боевых 
операций он был награжден орденом Красного 
Знамени.

В последующем возглавил 62-ю армию, прини-
мал участие в боях на Волховском фронте. 

Звание «генерал-майор» присвоено в 1942 году.
В 1944 году Н. А. Москвина назначили заме-
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стителем начальника штаба Одесского военного 
округа.

В 1948 году он ушел в отставку.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени и медалями.

моСКоВСКИй  
Василий  
Петрович

(1904 - 27.06.1984)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Бочейно Череповецкого 
уезда (ныне Череповецкий район Вологодской 
области) в многодетной бедной семье. 

Когда ему было три года, умер отец. В 12 лет 
пошел учеником к сапожнику. Работал подмасте-
рьем, кочегаром на станции Суда Северной же-
лезной дороги, весовщиком на паровой мельнице. 
Был избран председателем сельсовета. 

В 1926 году призван в Красную Армию. Службу 
начал в Ленинграде курсантом полковой школы, 
позже стал политруком роты, членом партийного 
комитета полка и редактором полковой многоти-
ражной газеты.

Закончил вечерний комвуз при Военно-
политической академии им. В. И. Ленина, работал 
политруком роты связи стрелкового полка, затем 
- политруком парковой роты авиабригады и ре-
дактором бригадной газеты по совместительству. 

В 1939 году окончил Военно-политическую ака-
демию имени В. И. Ленина и был назначен редак-
тором газеты Киевского Особого военного округа 
«Красная Армия», а затем - редактором газеты При-
балтийского Особого военного округа «За Родину».

В годы Великой Отечественной войны работал 
редактором газеты Северо-Западного фронта и 
редактором газеты Военно-Воздушных Сил СССР.

С 1945 по 1955 год был заместителем главного 
редактора, а затем главным редактором газеты 
Министерства Вооруженных Сил СССР «Красная 
Звезда». В последующие пять лет являлся заве-
дующим отделом ЦК КПСС, с 1960 по 1962 год 
- заместителем председателя Совета Министров 
РСФСР, с 1962 по 1965 год - Чрезвычайным и Пол-

номочным Послом СССР в КНДР. На XIX, XX, XXII, 
XXIII съездах КПСС В. П. Московский избирался 
членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, 
являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.

В последующем был главным редактором газеты 
«Советская Россия». 

Автор восьми книг на военные и исторические 
темы, журнальных и газетных статей. 

Генерал-майор В. П. Московский награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды и медалями.

моЧеНКоВ  
михаил  
Алексеевич

(1906 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Фроловское под Череповцом 
в семье рабочего-лесоруба. 

Поучиться удалось только в церковнопри-
ходской школе. Чтобы помочь отцу прокормить 
семью, в которой было восемь детей, 12-летний 
Миша Моченков устроился учеником печатника в 
типографию череповецкой газеты «Коммунист». В 
1922 году его приняли в комсомол, в 1926 - в пар-
тию. Осенью этого года Череповецкий окружком 
ВЛКСМ направляет его комсомольским вожаком 
на Покровский стекольный завод (п. Чагода). Не-
сколько месяцев спустя его избирают секретарем 
Бабаевского райкома комсомола.

В 1928 году М. А. Моченков добровольно уходит в 
армию. Службу начинает курсантом полковой школы  
30-го стрелкового полка 10-й стрелковой ди-
визии, расквартированной на территории Во-
логодчины. В 1934 году его, старшего инструк-
тора политотдела дивизии, направляют воен-
ным комиссаром авиационной эскадрильи в  
г. Пушкин. А год спустя он поступает в Военно-
политическую академию им. В. И. Ленина на воз-
душный факультет.

По окончании академии он получает назна-
чение на Дальний Восток военным комиссаром 
авиабригады. Здесь он получает боевое крещение 
в военном конфликте с Японией у озера Хасан и 
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первую свою награду - орден Красной Звезды.
Великая Отечественная война застала М. А. 

Моченкова на посту военкома одного из управле-
ний Главного штаба ВВС. С 1942 он - начальник 
политотдела штурмового авиакорпуса, с которым 
прошел боевой путь от Подмосковья до Берлина. 
Особо отличился корпус в боях по освобождению 
Белоруссии. Соединению присвоили почетное наи-
менование «Мин ский», а начальнику политотдела 
вручили очередную правительственную награду 
- орден Красного Знамени.

Закончилась война. Гвардии генерал-майора 
авиации Моченкова направляют в Закавказский 
военный округ на должность начальника полит-
отдела воздушной армии. Через год он возглавил 
отдел Главного политического управления Воору-
женных Сил, в 1949 году стал начальником поли-
туправления дальней авиации. После расформи-
рования этого политуправления М. А. Моченкова 
назначают членом Военного совета воздушной 
армии, дислоцированной в Смоленске.

В 1954 году М. А. Моченкова переводят из ВВС 
в войска противовоздушной обороны на долж-
ность начальника политуправления Бакинского 
военного округа. Два года спустя его отзывают в 
Москву и назначают членом Военного совета ВВС 
Московского военного округа.

В 1966 году гвардии генерал-майор авиации 
Моченков уходит в отставку и вскоре поступает 
на работу в проектный институт Министерства 
химического и нефтяного машиностроения.

Военные заслуги М. А. Моченкова отмечены ор-
деном Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды и 13 медалями.

мУРАВЬеВ  
Анатолий Алексе евич

(17.09.1901 - 26.06.1954)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде. 
В 1920 году был призван на службу в РККА. Во-

енную службу начал красноармейцем запасного 
стрелкового полка, был политруком кавалерийско-
го полка 45-й стрелковой дивизии, помощником 
военкома, военкомом кавалерийского полка от-

дельной кавалерийской бригады, в составе кото-
рого воевал на Польском фронте и участвовал в 
подавлении антисоветского мятежа в Тамбовской 
и Воронеж ской губерниях. 

В 1924 году окончил КУКС в Украинском I во-
енном округе. Затем, до октября 1925 года, был 
военкомом отдельного сапер ного эскадрона 3-й 
Бессарабской кавалерийской ди визии. В после-
дующем - комиссар 49-го кавалерийского полка. 
В декабре 1927 года назначен начальником орг-
части политотдела 9-й Крымской кавалерийской 
дивизии Украинского военного округа. 

В период с мая 1929 по май 1930 года обучал-
ся на Курсах усовершенствования старшего по-
литсостава при Военной политической академии. 
С мая 1930 по апрель 1932 года - комиссар 81-го 
кавалерийского полка. Далее, до ноября 1934 
года, - заместитель начальника политотдела 7-й 
кавалерийской дивизии. В последующем - началь-
ник политотдела 1-й горно-стрелковой дивизии 
Среднеазиатского ВО.

В ВМФ с 1937 года: начальник Политического 
управления Краснознаменного Балтийского фло-
та, член Военного совета Черноморского флота. 
С апреля 1940 года - военком ТУ ВМФ.

В Великую Отечественную войну вступил в 
долж ности военкома бригады морской пехоты 
Калинин ского фронта. В годы войны занимал 
должности начальника КУПС ВМФ, оргинструк-
торского отдела ГПУ ВМФ, начальника Политиче-
ского управления Тихоокеанского флота. В этой 
должности вступил в советско-японскую войну 
1945 года. В 1946 году назначен начальником 
Политического управления ВМС.

В ноябре 1949 года снят с должности и на-
правлен в рас поряжении Политуправления ВМС. 
Уволен в запас в феврале 1950 года. В марте 
того же года восстановлен в кадрах и направлен 
в распоряжение Политуправления ВМС. 

С мая 1950 по март 1954 года был начальни-
ком Высших военно-политических курсов ВМС.

С мая 1954 года в запасе.
В феврале 1938 года присвоено звание ди-

визионного комиссара, в мае 1952, после пере-
аттестации, - звание генерал-майора береговой 
службы. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны I степени и Красной Звезды, 
орденом Нахимова, медалями.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в 
Москве.
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мУШНоВ  
Иннокентий  
Степанович 

(01.04.1889 - 28.08.1962)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Илемцево Вологодского уезда 
(ныне Вологодский район Вологод ской области). 
В 1902 году окончил Высоковское двухклассное 
училище. 

В 1910 году был призван в армию. Участвовал 
в Первой мировой войне, дослужившись до чина 
унтер-офицера. 

С 1918 года работал столяром в железнодорож-
ном депо станции Вологда. В 1920 году окончил 
Москов ские артиллерийские курсы, а в 1921 на-
значен командиром батареи в Кронштадте. 

В 1927 году И. С. Мушнова направили на курсы 
высшего начсостава при Военно-морской академии 
в Ленинграде. В период с 1931 по 1937 год он 
возглавлял штаб, а затем командовал береговой 
обороной Балтийского флота, был комендантом и 
комиссаром Кронштадтской крепости. 

В 1937 году последовало назначение помощ-
ником командующего Балтийским флотом, в 1938 
году - начальником управления. 

В 1940 году ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта береговой службы. 

В 1941 году И. С. Мушнова назначили на-
чальником научно-исследовательского морского 
артиллерийского полигона в Ленинграде. С 1941 
он занимал пост особого уполномоченного нар-
комата ВМФ, участвовал в обороне Ленинграда. 
С 1942 - комендант Кронштадтской крепости и 
помощник командующего флотом по береговой и 
противовоздушной обороне. В 1943 - 1948 годах 
был начальником управления ВМФ.

В 1948 году И. С. Мушнов вышел в отставку, но 
два года спустя вновь был призван в ВМФ в долж-
ности генерал-инспектора. 

Награжден орденом Красной Звезды, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденом Нахимова  
I степени, орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Ленина.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладби-
ще.

мыТИН 
юрий  
львович

(19.11.1951)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Поронайске Сахалинской 
области. В 1969 году окончил среднюю школу. 
Поступил в Красноярское радиотехническое 
училище ПВО. 

Офицер скую службу начал в 1972 году с долж-
ности командира взвода в Группе советских во-
йск в Германии.

С 1976 по 1980 год учился на командном 
факультете Ленинградской военной ордена Ле-
нина Краснознаменной академии имени С. М. 
Буденного. После ее окончания проходил службу 
в Дальневосточном военном округе в должности 
заместителя командира полка по оперативной 
работе. Затем переведен в Прикарпат ский воен-
ный округ на должность заместителя командира 
части.

С 1986 по 1991 год вновь служил на Дальнем 
Востоке командиром войсковой части. В течение 
последующих трех лет Ю. Л. Мытин - заместитель 
начальника Череповецкого высшего военного 
инженерного училища радиоэлектроники.

До 1997 года служил командиром части на 
Кубе.

С 1997 года - командир войсковой части в 
Московском военном округе.

Возглавляемая генерал-майором Мытиным 
часть по итогам 2005 - 2006 годов награждена 
переходящим призом начальника ГУ Генерально-
го штаба Вооруженных Сил РФ. 

Имеет классную квалификацию «Мастер», 
предполагающую высокий профессионализм, 
организаторские способности, качественное вы-
полнение поставленных задач, умение работать 
с людьми.

Награжден многими орденами и медалями, в 
том числе орденами Красной Звезды, «За службу 
в военной разведке», «За военные заслуги». 
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НАГоРНый 
Анатолий  
Захарович

(01.05.1940)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Большепесчанка Называевского 
района Омской области в многодетной семье. 

В 1958 году, после окончания средней школы, 
Анатолий поступает в Томское высшее общевойско-
вое командное училище им. Маршала Советского 
Союза Б. М. Шапошникова. В 1959 году в связи 
с расформированием училища переводится на 1-й 
курс Томского военного училища связи. Но через 
год после расформирования и этого учебного за-
ведения переводится в Череповецкое военное 
училище связи, которое оканчивает в 1962 году, 
и распределяется в отдельный полк связи Бело-
русского военного округа, где последовательно слу-
жит в должностях командира взвода, начальника 
объединенных ремонтных мастерских, командира 
учебной роты, командира роты, начальника штаба 
батальона.

С 1976 по 1980 год командует 40-м отдельным 
полком связи 5-й гв. ТА Белорусского военного 
округа.

Под руководством А. З. Нагорного 40-й отдель-
ный полк связи дважды участвовал в больших 
стратегических учениях с совершением марша в 
1200 км (своим ходом) в ГСВГ (ГДР) и СГВ (Польская 
Народная Республика). Полк блестяще выполнил 
поставленные перед ним задачи по обеспечению 
связью учебных мероприятий и маневров, за что 
Нагорный был награжден орденом Красной Звез-
ды.

В 1978 году оканчивает Военную академию свя-
зи, а в 1980 году назначается начальником войск 
связи 13-й ОВА Прикарпатского военного округа 
(город Ровно УССР).

В 1984 году - заместитель начальника, а с 1987 
- начальник войск связи Московского военного 
округа.

«Пожалуй, самые незабываемые и волнующие 
за годы службы события - это дни военных парадов 
на Красной площади в Москве, когда на плечи 
ложился тяжелый груз ответственности за обе-

спечение безупречного качества связи для про-
ведения торжественных мероприятий в столице 
нашей Родины, - вспоминает А. З. Нагорный. - Это 
не только устойчивый и бесперебойный канал свя-
зи для руководства государства, но и слаженная 
работа аппаратуры на автомобилях министра обо-
роны нашей страны и командующего Московским 
военным округом, а также выверенный комплекс 
мероприятий для радио- и телетрансляций с Крас-
ной площади на весь мир по системе «Орбита». 
Ведь ни один сбой, ни один отказ техники во время 
проведения парада не остался бы не замеченным 
миллионами людей в сотнях стран мира».

В ноябре 1989 года А. З. Нагорному присваива-
ется воинское звание «генерал-майор».

Его заслуги перед Родиной отмечены тремя 
орденами: Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени и «За воен-
ные заслуги», а также 13 медалями.

В 1995 году увольняется в запас и в течение 13 
лет работает начальником отдела телекоммуника-
ций гостиничного комплекса «Космос» (Москва).

В настоящее время генерал-майор в отставке  
А. З. Нагорный на заслуженном отдыхе. Проживает 
в Москве.

 

НеГоДЯеВ 
Павел  
Иванович

(11.07.1924 - 05.05.1998)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Селехово (ныне Верховаж-
ский район Вологодской области). 

Был старшим в семье, где воспитывались пятеро 
детей. Учился в Заболотской начальной и Верховаж-
ской средней школах. Одноклассникам он запом-
нился как способный ученик и хороший товарищ.  
В школьные годы активно занимался спортом и 
нередко выступал организатором соревнований.

Когда началась Великая Отечественная война, 
он только что закончил девятый класс. Вскоре его 
вместе с другими одноклассниками направили в 
строительный отряд, который работал на соору-
жении оборонительных укреплений в Валдайском 
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укрепрайоне на Ленинградском направлении.  
В январе 1942 года учащиеся десятых классов 
возвратились домой и вновь сели за парты. 

Вскоре после окончания школы, в июле того же 
года, юноша был призван в армию. Его направили 
в военно-пехотное училище. После его окончания 
младший лейтенант П. И. Негодяев получил назна-
чение на Северо-Западный фронт в составе 34-й 
армии. Первая должность - командир взвода стан-
ковых пулеметов «максим». В составе части при-
нимал участие в тяжелых боях под Старой Руссой. 
В одном из боев он был ранен, но остался в строю.

После переформирования части он оказался 
в составе Первой ударной армии. Вспоминая об 
этом периоде службы, он писал: «Наиболее ярко за-
помнились прорыв обороны и взятие города Холм, 
преследование отступающих немецких частей и 
тяжелые бои с ходу на станции Сущево, взятие 
города Новоржева, кровопролитные бои по про-
рыву долговременной обороны немцев под городом 
Пушкинские Горы».

В этом бою П. И. Негодяев был тяжело ранен. Его 
даже сочли погибшим и сообщили об этом семье. 
Вскоре ошибка обнаружилась. После длительного 
лечения в госпитале он был признан непригодным 
к дальнейшей строевой службе и в августе 1944 
года демобилизован.

Вернувшись в родные края, он непродол-
жительное время работал военруком в род-
ной школе. Благодатный климат родных мест, 
спортивная и армейская закалка помогли ему 
полностью восстановить здоровье. Вскоре  
П. И. Негодяев решил испытать свои способности, 
знания и боевой опыт на новом участке воинской 
службы. Успешно пройдя переосвидетельствова-
ние, был признан годным для дальнейшей службы. 
Районный комитет комсомола направил его на 
оперативную работу в органы государственной 
безопасности, где он проработал более 40 лет.

В последние годы службы генерал-майор П. И. 
Негодяев возглавлял одно из управлений КГБ.

Награжден орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, двумя орденами Крас-
ного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране государственной границы» 
и другими.

Скончался и похоронен в Хабаровске.

НеелоВ 
Александр Дмитриевич

(28.08.1790 - 13.12.1858)

ГеНеРАл оТ ИНФАНТеРИИ

Родился в семье помещика в селе Козминском 
Вологодского уезда. 

На службу поступил из пятидесятников вологод-
ской милиции прапорщиком в мушкетерский (затем 
принца Фридриха Нидерландского) полк в октябре 
1808 года. 

Год спустя ему было присвоено звание подпо-
ручика. В последующем был переведен в лейб-
гвардейский Лиговский (позднее Московский) полк. 
Участник Отечественной войны 1812 года: при-
нимал участие в сражениях на территории России 
(Витебск, Смоленск, Бородино, Малоярославец, 
Красное) и заграничных походах (Люцерн, Бауцен, 
Дрезден, Кульм, Лейпциг, Париж).

В 1819 году присвоено звание полковника 
лейб-гвардии Московского полка. В 1825 году «за 
отлично-усердную службу» награжден орденом Свя-
той Анны II степени и алмазными знаками ордена 
Святой Анны II степени. Также, «находясь при осо-
бе Государя Императора и при войсках отдельного 
гвардейского корпуса», получил высочайшую при-
знательность «за примерный порядок, усердие и 
точность в исполнении высочайших повелений».

По показанию Д. А. Щепина-Ростовского, готов 
был примкнуть к восставшим в декабре 1825 года. 
Однако на следствии это не подтвердилось.

В 1827 году присвоено звание генерал-майора, 
в 1839 году - генерал-лейтенанта, в 1856 году - ге-
нерала от инфантерии. В период с 1854 по 1857 
год являлся членом генерал-аудиториата. 

Похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры.
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НеЧАеВ 
юрий  
Алексеевич

(10.06.1954)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде.
В 1971 году окончил среднюю школу № 7 и по-

ступил в Череповецкое высшее военное училище 
связи, которое окончил в 1975 году.

Военную службу проходил в Группе советских  
войск в Германии, в Московском и Северо-Кавказ-
ском военных округах на воинских должностях 
командира взвода, роты, начальника штаба бата-
льона.

В 1985 году поступил в Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе, с отличием окончил ее в 1988 
году. После окончания академии Ю. А. Нечаев по-
лучил назначение в Северо-Кавказский военный 
округ, где проходил службу на различных штабных 
должностях.

В 1990 году переведен для прохождения служ-
бы в управление радиоэлектронной борьбы Гене-
рального штаба. Здесь последовательно занимал 
должности старшего офицера, заместителя и на-
чальника отдела.

В 2003 году с отличием окончил Высшие акаде-
мические курсы Военной академии Генерального 
штаба. В 2006 году выдвинут лауреатом Государ-
ственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники.

Службу генерал-майор Ю. А. Нечаев закончил в 
июле 2009 года в должности первого заместителя 
начальника управления радиоэлектронной борьбы 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 

Уже после увольнения в запас Ю. А. Нечаев 
успешно защитил кандидатскую диссертацию  
(в июне 2011 года), присуждена ученая степень 
кандидата военных наук.

Награжден медалями, знаком «Почетный ра-
дист». Является советником Российской Академии 
наук.

В настоящее время проживает в Москве.

НИКИТИН 
Александр  
Павлович

(01.02.1961)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в Вологде. 
Учился в вологодской средней школе № 32.
После окончания в 1978 году с отличием шко-

лы поступил на юридический факультет Военного 
института (ныне Военный университет) Министер-
ства обороны СССР в Москве, который также 
с отличием закончил в 1983 и был назначен 
следователем в военную прокуратуру гарнизона 
в городе Пскове. Затем, как и у всех военных, - 
переезды, новые города, другие должности, еще 
более сложные задачи. 

Из всех мест службы для А. П. Никитина самый 
памятный и особо ответственный период -  это 
1987 - 1989 годы, когда он работал в военной 
прокуратуре Вологодского гарнизона. Войск 
в тот период в Вологде и окрестностях было 
немало, и проблемы в них, разумеется, были. 
Однако коллектив военной прокуратуры вместе 
с командирами делал все, чтобы эти проблемы 
решались и в воинских частях торжествовали 
закон и правопорядок. 

В 1989 году из гарнизонного звена, из Волог-
ды, А. П. Никитин назначен в Центральный аппа-
рат Главной военной прокуратуры в Москву, где 
прошел путь от прокурора отдела до начальника 
Управления надзора за исполнением законов ор-
ганами военного управления, воинскими частями 
и учреждениями. Это структурное подразделение 
он возглавляет и сейчас. 

За его плечами работа по событиям 1991 и 
1993 годов в Москве, Чеченская Республика в 
непростые для нее годы, другие «горячие точки», 
бесконечные командировки - все как у всех, кто 
носит погоны. 

В декабре 1998 года ему присвоено звание 
генерал-майора юстиции. 

Награжден орденами Почета и Дружбы, много-
численными медалями. Заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный работник про-
куратуры, кандидат юридических наук.
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НИКИТИНСКИй 
Иван  
Гаврилович

(1912 - ?)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Исаково (ныне Тотемский 
район Вологодской области). 

После окончания четырехлетней школы учился 
на курсах киномехаников-политпросветчиков, ра-
ботал киномехаником. 

В 1929 году поступил в Архангель ский морской 
техникум торгового флота. Окончив два курса, 
добровольцем ушел в армию, отслужив в ней в 
общей сложности 34 года. Прошел путь от рядо-
вого солдата до генерал-лейтенанта - начальника 
штаба военного округа. За время службы окончил 
Владикавказское Краснознаменное военное учи-
лище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и 
Военную академию Генерального штаба. 

Участник Великой Отечественной войны. С 
осени 1941 года возглавлял стрелковый полк, ко-
торый вел бои в районе города Калинина. За уме-
лые и решительные действия многие офицеры и 
солдаты полка, возглавляемого И. Г. Никитинским, 
были удостоены правительственных наград. В по-
следующий период войны воинская часть под его 
командованием выполнила немало сложных задач.

В августе 1944 года назначен начальником 
оперативного отдела штаба 3-го Прибалтийского 
фронта. Войска этого фронта, развивая насту-
пление, овладели городами Псков, Остров, Выру, 
Тарту и другими.

13 октября 1944 года войска 3-го Прибал-
тийского фронта при содействии войск 2-го 
Прибалтийского фронта овладели Ригой. И. Г. 
Никитинский принимал участие в разработке этой 
операции.

После окончания войны продолжил службу в 
армии на различных ответственных должностях. В 
1955 году ему присвоено звание генерал-майора, 
а в 1961 году - генерал-лейтенанта.

И. Г. Никитинский награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Нев ского, орденами Отечественной войны 
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды.

НИКИТИНСКИй 
Иосиф  
Илларионович

(16.11.1905 - 30.12.1974)

ГеНеРАл-мАйоР мИлИцИИ

Родился в деревне Подосеновской Вельского 
уезда Вологодской губернии (ныне Вельский район 
Архангельской области) в крестьянской семье.

В 1923 году окончил совпартшколу первой сту-
пени в Вологде, в 1926 - второй ступени. Поначалу 
работал в хозяйстве отца в родной деревне. В 
1926 году был избран ответственным секретарем 
Усть-Вельского волкома ВЛКСМ. Затем - инструк-
тор Вельского уездного комитета ВЛКСМ, позднее 
работал в той же должности в Бестужевском 
волкоме ВЛКСМ. 

В 1927 году призван в армию, служил рядовым. 
После возвращения из армии в течение года 
занимал должность заместителя председателя 
Вологодского губернского и окружного совета 
физкультуры.

В органах ОГПУ - НКВД - МВД с 1929 года. Рабо-
тал помощником оперативного уполномоченного, 
оперуполномоченным и старшим оперуполномо-
ченным по Северному краю. В 1932 - 1934 годах 
занимал должность начальника Междуреченского 
районного отдела ГПУ, в 1934 - 1936 годах - на-
чальника Междуреченского райотдела НКВД, за-
тем - начальника Грязовецкого райотдела НКВД.

В марте-сентябре 1937 года - курсант Централь-
ной школы ГУГБ НКВД СССР. После окончания 
школы работал на различных должностях в ор-
ганах НКВД. В 1939 году назначен начальником 
Главного архивного управления НКВД СССР. В 
1941 году окончил Московский историко-архивный 
институт.

В последующем занимал должности начальника 
Управления государственных архивов НКВД СССР 
и МВД СССР, возглавлял кафедру службы органов 
МВД Военного института МВД - МГБ СССР, был на-
чальником Контрольной инспекции при начальнике 
УМВД Московской области, начальником учебного 
пункта УВД Московской области.

Кандидат историко-архивных наук.
В августе 1958 года уволен из МВД. После 
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увольнения проживал в Москве. Работал науч-
ным сотрудником НИИ информации по тяжелому 
машиностроению. В 1966 году вышел на пенсию.

Награжден орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, орденом «Знак Почета», четырьмя 
медалями.

НИКолАеВ 
Валерий 
Иванович

(15.11.1937 - 04.03.2011)

ГеНеРАл-мАйоР мИлИцИИ

Родился в Вологде в семье служащих.
Учился в средней школе № 1 Вологды. В 1955 

году поступил на юридический факультет Перм-
ского государственного университета. После во-
енной службы в декабре 1963 года поступил на 
работу следователем следственного отдела УВД 
Вологодского облисполкома. В 1966 году назначен 
на должность старшего следователя, занимался 
расследованием преступлений в сфере экономики.

С февраля 1968 по июль 1970 года возглавлял 
следственный отдел Вологодского ОВД. Затем, до 
июля 1973 года, был заместителем начальника 
следственного отдела УВД Вологод ского облиспол-
кома. С 1973 по 1977 год - начальник следствен-
ного отдела УВД Вологодского облисполкома. 

В 1977 - 1979 годах учился на Первом команд-
ном факультете Академии управления МВД СССР, 
получил диплом с отличием. Работал в одном из 
научно-исследовательских отделов академии.

В ноябре 1981 года назначен на должность 
старшего следователя по особо важным делам ГСУ 
МВД СССР. В частности, руководил следственно-
оперативной бригадой по разоблачению органи-
зованной преступной группы, совершившей около 
двухсот краж из православных храмов. В резуль-
тате государству и Русской Православной Церкви 
было возвращено большое количество предметов 
церковного искусства XVII - XIX веков. Принимал 
участие в работе следственно-оперативной груп-
пы по расследованию деятельности преступных 
структур в системе хлопковой промышленности 
Азербайджана. 

В 1984 году назначен заместителем начальника 
организационно-аналитического отдела ГСУ МВД 
СССР по регионам РСФСР.

В 1985 - 1987 годах - заместитель начальника 
УВД Вологодского облисполкома. 

В 1987 году отозван в ГСУ МВД СССР и назна-
чен начальником организационно-аналитического 
отдела по контролю за работой следственных под-
разделений МВД союзных республик. 

В 1989 году назначен заместителем начальника 
Главного следственного управления - начальником 
следственной части, впоследствии преобразован-
ной в Управление по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией МВД РФ.

Заслуженный работник МВД СССР. Почетный 
сотрудник МВД РФ. В июле 1994 года уволен в от-
ставку по выслуге лет.

Умер и похоронен в Москве.

НИКоНоВ 
Александр матвеевич

(31.08.1893 - 26.10.1937)

КомДИВ 

Родился в деревне Леликово Вытегорского уез-
да Олонецкой губернии (ныне Вытегорский район 
Вологод ской области) в семье священника. 

На службе с 1916 года. Участник Первой миро-
вой войны. Окончил школу прапорщиков в Петерго-
фе (1916). Командир роты 55-й пехотной дивизии 
(1916 - 1917), поручик.

В феврале 1917 примкнул к большевикам, был 
избран председателем полкового комитета и чле-
ном ВРК дивизии.

Участник Гражданской войны. Служил в отряде 
особого назначения Мурманского боевого участка. 
Помощник начальника штаба оперативной группы, 
начальник штаба 6-й бригады 2-й стрелковой диви-
зии (май 1919 - декабрь 1921).

С декабря 1921 - в РУ штаба РККА. Помощник 
начальника 6-го, начальник 4-го отделения 3-го 
отдела (декабрь 1921 - ноябрь 1922), помощник 
начальника Информационно-статистической части 
РО штаба РККА (ноябрь 1922 - ноябрь 1924), на-
чальник 3-го отдела (ноябрь 1924 - август 1929) 
того же управления и одновременно помощник 
начальника управления. Закончил курсы усовер-
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шенствования высшего начсостава при Военной 
академии им. М. В. Фрунзе (1927).

Стажировался в войсках в должности командира 
батальона 127-го стрелкового полка, командира 
полка (август 1929 - февраль 1931), начальник 3-го 
отдела и одновременно помощник начальника РУ 
штаба РККА (февраль 1931 - январь 1934). Комдив 
(21.11.1935). 

Заместитель начальника РУ штаба РККА (де-
кабрь 1934 - август 1937). Исполнял должность 
начальника Управления (01.08 - 05.08.1937). 

Арестован 5 августа 1937 года.
Военной коллегией Верховного суда СССР 26 

октября 1937 года по обвинению в участии в во-
енном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день.

Реабилитирован в 1956 году.

НоВИКоВ 
Николай  
Ильич

(14.05.1949)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Черешта Кузедеев ского района 
Кемеровской области в семье рабочих.

Среднюю школу окончил в поселке Малиновка 
Осинниковского района Кемеровской области 
в 1966 году. Под влиянием прочитанных книг о 
летчиках, спасавших челюскинцев, о Чкалове и 
Водопьянове, о других известных авиаторах мечтал 
тоже стать летчиком. Это учли в Осинниковском 
райвоенкомате и в том же 1966 году направили 
юношу в Оренбург ское высшее военное авиацион-
ное училище летчиков. Окончив училище в 1970 
году, был направлен в ВВС Северного флота. В Лах-
тинском гарнизоне Архангельской области начинал 
службу с помощника командира корабля Ту-16, а к 
1983 году был уже заместителем командира полка 
по безопасности полетов.

В 1983 году Н. И. Новиков был переведен 
в гарнизон Федотово Вологод ской области на 
должность заместителя командира полка, летав-
шего на самолетах Ту-142. В это время он за-
очно учился в Военно-воздушной академии им.  

Ю. А. Гагарина. Три года спустя, после окончания 
академии, его назначили командиром противо-
лодочного полка в гарнизон Североморск-1.  
В 1989 году Н. И. Новиков возвращается в Федо-
тово начальником штаба авиадивизии. В 1992 году 
он принимает эту дивизию под свое командование.

Когда в 1994 году дивизия была расформирова-
на, Н. И. Новиков назначается начальником штаба 
ВВС Балтий ского флота. Сюда же, на Балтику, он 
вернулся и после окончания академии Генераль-
ного штаба (1997), а через год был назначен на 
долж ность командующего ВВС Балтийского флота. 

В декабре 1999 ему присваивается звание 
«генерал-майор».

В 2000 году Н. И. Новикова назначают начальни-
ком штаба - первым заместителем командующего 
авиацией Военно-Морского Флота страны. С этой 
должности генерал-лейтенант Новиков 26 мая 2006 
года ушел в отставку.

После увольнения из Вооруженных Сил страны 
работал начальником отдела ФГУП «Почта России».

Награжден медалью «За боевые заслуги», орде-
ном Красной Звезды, удостоен почетного звания 
«Заслуженный военный летчик РФ».

Живет в Москве. 

НоВИЧКоВ  
Валерий  
Петрович

(21.08.1947 - 12.02.2008)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Саратове в семье военнослужащего, 
а среднюю школу окончил в Павлодаре Казахской 
ССР.

Мечта стать летчиком родилась после косми-
ческого полета Юрия Гагарина. Захотелось тоже 
подняться в небо и увидеть оттуда Землю. В 1966 
году (со второй попытки) поступил в Оренбургское 
высшее военное авиационное училище летчиков.

В 1970 году после окончания училища лейтенант 
Новичков по распределению был направлен в гар-
низон Федотово Вологодской области помощником 
командира самолета Ту-95.

Обстоятельства складывались так, что и буду-
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чи переведенным в другой гарнизон Северного 
флота (1973), В. П. Новичков вновь вернулся на 
вологодскую землю (1976). И после окончания 
Военно-морской академии (1982 - 1985) полу-
чил назначение опять в гарнизон Федотово на 
должность командира полка. В общей сложности 
с Вологодчиной связаны более 12 лет службы  
В. П. Новичкова. Здесь он прошел путь от помощ-
ника командира корабля до начальника штаба 
авиационной дивизии в званиях от лейтенанта до 
полковника. Уехал из гарнизона Федотово в 1989 
году на учебу в академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. После академии два года 
служил в авиации Балтийского флота командиром 
дивизии.

В 1993 году генерал-майор Новичков назнача-
ется первым заместителем командующего ВВС 
Северного флота. 

С этой должности в 2003 году он ушел в отстав-
ку. Но с авиацией связи не порывал. До последних 
дней своей жизни являлся консультантом в Межго-
сударственном авиационном комитете.

Валерию Петровичу Новичкову была присвоена 
высшая квалификация - «летчик-снайпер», он был 
заслуженным военным летчиком России, награж-
ден орденами «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени и «За военные заслуги», 
множеством медалей.

НУРомСКИй  
Алексей  
Константинович

(10.03.1891 - 07.12.1937)

БРИГВеТВРАЧ

Родился в селе Спас-Нурма Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии.

После окончания школы поступил в духовную 
семинарию, где впервые познакомился с революци-
онным движением. Принимал участие в революци-
онной пропаганде и первых забастовках учащихся. 
Начальство аттестовало его как «политически не-
благонадежного».

В 1913 году политические ограничения с него 
были сняты, и он поступил на учебу в Юрьевский 

ветеринарный институт. Здесь студенты избрали 
его заведующим подпольной политической библио-
текой и председателем землячества. С февраля по 
сентябрь 1917 года он вел политическую работу, 
был избран членом Юрьев ского Совета рабочих 
депутатов. Принимал участие в событиях Октябрь-
ской революции.

В июне 1918 года А. К. Нуромский приехал на 
родину, в Вологодскую губернию. Здесь он рабо-
тал инструктором-агитатором при Грязовецком 
исполкоме и членом редколлегии газеты «Знамя 
труда».

В июле 1918 года добровольцем ушел в Красную 
Армию. Красноармейцы избрали его председа-
телем революционного комитета 6-й Латышской 
артиллерийской батареи. Через два года он стал 
комиссаром ветеринарной части 5-й армии.

После окончания Высших военно-академических 
курсов А. К. Нуромский стал начальником ветери-
нарного управления сначала Западного фронта, 
а затем Украинского военного округа. Ему было 
присвоено звание бригадного военного врача, что 
соответствовало генеральской должности.

За боевые заслуги в период Гражданской войны 
А. К. Нуромский награжден орденом Красного 
Знамени.

НУТРИХИН 
Анатолий михайлович

(22.10.1950)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Алфёровское Великоустюг-
ского района Вологодской области. После оконча-
ния Голузинской средней школы в 1968 году посту-
пил в Ульяновское гвардейское высшее танковое 
командное училище. 

В 1972 направлен для прохождения службы в 
Дальневосточный военный округ. Прошел должно-
сти командира танкового взвода, разведыватель-
ного взвода, командира танковой роты, танкового 
батальона. 

В 1977 году поступил в Военную академию 
бронетанковых войск имени Маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского и по окончании учебы в 
1980 году назначен заместителем командира гвар-
дейского танкового полка в Северную группу войск. 
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С 1985 - заместитель командира учебной танко-
вой дивизии Уральского военного округа. 

В 1988 - 1990  - слушатель Военной академии 
Генерального штаба. После учебы назначен ко-
мандиром гвардейской танковой дивизии в При-
балтийский военный округ. Затем А. М. Нутрихин 
последовательно командовал двумя соединениями 
в Западной группе войск и осуществлял их вывод 
из Германии. 

После этого прошел должности командира ар-
мейского корпуса и командующего объединением 
в Дальневосточном военном округе. 

С 1999 - заместитель командующего войсками 
ДВО. 

В 2000 году уволен в запас. 
Награжден орденами Красной Звезды, «За во-

енные заслуги» и многими медалями.

оБУХоВ 
Алексей  
Филиппович

(14.08.1904 - 12.11.1969)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Кириллове Новгородской гу-
бернии (ныне Вологод ской области) в многодетной 
семье рабочего водного транспорта.

Окончил три класса церковноприходской школы. 
Но больше учиться не довелось. Работал матросом 
у отца на землечерпалке, обслуживавшей Северо-
Двинскую водную систему.

Смышленого, с красивым почерком юношу в 
1920 году взяли дело производителем в Кирил-
ловский уезд ный потребительский союз, затем он 
работал в уездном комитете труда, в прокуратуре. 
В 1924 - 1925 годах заведует общим отделом уезд-
ного комитета комсомола.

В августе 1926 года его призывают в армию. 
И он решает стать профессиональным военным. 
В 1931 году оканчивает Ленинградскую артилле-
рийскую школу, а три года спустя - Борисоглебскую 
школу летчиков. Служебный рост А. Ф. Обухова 
стремителен: осенью 1936 года он - летчик-
инструктор, а в мае 1941 года - уже командир 
штурмового авиаполка.

Великая Отечественная война застала Алексея 
Филипповича в Литве. И с первых дней летчики 
полка вели жесточайшую схватку с фашистами. 
Особо отличились экипажи полка осенью и зимой 
1941 под Москвой, защищая столицу от рвавше-
гося к ней врага.

С мая 1942 года подполковник А. Ф. Обухов 
командует штурмовой авиадивизией, которая при-
нимает участие в боях на Брянщине, в Прибалтике, 
позднее - на 4-м Украинском фронте, в освобож-
дении Праги. А. Ф. Обухов совершил 60 боевых 
вылетов, был несколько раз ранен.

В 1947 - 1948 годах учился на курсах усовершен-
ствования начальствующего состава, в мае 1949 
года ему было присвоено звание генерал-майора 
авиации. В 1953 году - снова учеба, на этот раз 
на курсах при Военной академии им. К. Е. Воро-
шилова. После учебы его назначают командиром 
гвардейской истребительно-штурмовой дивизии 
Киевского военного округа.

А. Ф. Обухов награжден орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденами 
Кутузова II степени и Суворова III степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями Советского 
Союза и Чехословакии.

В сентябре 1956 года по состоянию здоровья 
ушел в запас. 

Скончался в Киеве.

оБУХоВ 
Виктор 
Николаевич

(09.02.1906 - 25.11.1988)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Брунниково Кирилловского 
уезда (ныне Кирилловский район Вологодской об-
ласти) в крестьянской семье.

В 1924 году окончил Кирилловскую школу II сту-
пени. В 1924 - 1927 годах учился в Военно-морском 
училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. После 
окончания училища до 1936 года служил в брига-
де эскадренных миноносцев Краснознаменного 
Балтийского флота, сначала корабельным, а затем 
дивизионным и флагманским минером. 
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В 1934 году В. Н. Обухова назначили коман-
диром эсминца «Сталин». В 1936 году эсминец 
«Сталин» в составе экспедиции особого назначе-
ния под руководством академика О. Ю. Шмидта 
был переведен с Балтийского флота по Северному 
мор скому пути на Тихоокеанский флот. В 1938 
году участвовал в боях против японских самураев 
у озера Хасан. В том же году Обухова назначили 
начальником штаба бригады эсминцев с присвое-
нием звания капитана третьего ранга. 

С 1938 по 1942 год он возглавлял бригаду эс-
минцев Тихоокеанского флота, и в этот период ему 
было присвоено звание капитана второго ранга. 

С 1942 года для усиления Северного флота 
приказом командующего Военно-Морским Флотом 
СССР дивизион эсминцев переводится по Север-
ному морскому пути на Северный флот. Капитан 
первого ранга В. Н. Обухов назначается начальни-
ком Экспедиции особого назначения.

До 1944 года он служит в должности начальни-
ка штаба бригады эсминцев Северного флота, в 
1944 - 1947 годах - в должности главного минера 
управления боевой подготовки Главного морского 
штаба ВМФ. 8 июля 1945 года В. Н. Обухову при-
своено звание «контр-адмирал».

В 1947 - 1950 годах В. Н. Обухов служил в Глав-
ной инспекции Вооруженных Сил СССР, а затем, 
до 1956 года, занимал должность заместителя 
начальника кафедры Военно-морской академии. 

В 1956 году контр-адмирал Обухов вышел в 
отставку. Жил в Ленинграде, вел большую обще-
ственную работу.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны II степени, Нахимова II степени, медалями. 

оВЧИННИКоВ  
Александр  
Григорьевич

(28.09.1922 - 09.1976)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Никольское Волковского 
сельсовета (ныне Бабаевский район Вологодской 
области) в крестьянской семье. 

Закончил Волковскую семилетнюю школу. До 
1941 года работал в колхозе, на лесосплаве, ма-
стером лесозаготовок треста «Череповецлес».

После окончания Пуховичского пехотного учили-
ща в Великом Устюге в январе 1942 года воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны: Кали-
нинском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском.

В 1947 году окончил курсы «Выстрел» в городе 
Солнечногорске, в 1952 экстерном получил сред-
нее образование. В 1964 году закончил Академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени 
К. Е. Ворошилова, в 1965 году с отличием закончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. Занимал 
ответственные штабные должности в Прибалтий-
ском и Белорусском военных округах.

В ноябре 1973 года получил назначение на Кубу, 
где с честью выполнял интернациональный долг. 

В 1975 году вернулся в СССР и был назначен на 
должность первого заместителя начальника штаба 
Белорусского военного округа. Через 11 месяцев 
после этого назначения внезапно дала о себе знать 
тяжелая болезнь, полученная А. Г. Овчинниковым 
на Кубе, и вскоре он скончался.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, многими медалями, а также на-
градами ПНР, ЧССР, ГДР.

оДИНцоВ 
Александр 
Иванович

(13.05.1918 - 11.01.1995)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в селе Семуково Яренского уезда Во-
логодской губернии (ныне Архангельская область) 
в крестьян ской семье.

В 1938 году окончил Усть-Вымское педучилище. 
В этом же году был призван на службу в армию 
и направлен на учебу в Ленинградское военно-
политическое училище им. Энгельса.

В 1939 - 1940 годах участвовал в советско-
финляндской войне в качестве политрука стрел-
ковой роты, комиссара стрелкового батальона.  
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В Великую Отечественную войну был политруком 
роты, комиссаром стрелкового батальона и комис-
саром отряда особого назначения в тылу врага на 
Западном и Белорусском фронтах. 

В послевоенный период окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе (в 1948) и Во-
енную академию Генштаба Вооруженных Сил 
СССР (1956).

После окончания войны служил на командных 
и высших военно-административных должностях: 
командир стрелкового полка, механизированной 
и танковой дивизий, армейского корпуса (1948 
- 1968); начальник управления Министерства обо-
роны СССР (1968 - 1973), первый заместитель 
председателя ЦК ДОСААФ СССР (1973 - 1986). 

В 1986 году вышел в отставку, жил в Москве. 
Воспоминаниям о Великой Отечественной войне 

посвящены книги А. И. Одинцова: «Немеркнущее 
зарево» и «Непокорная Березина».

Награжден орденами Ленина и Октябрьской Ре-
волюции, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды и медалями.

оКУНеВ  
Василий  
Васильевич

(03.04.1920 - 25.03.1995)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Лединино (ныне Череповец-
кий район Вологодской области).

В 1937 году был призван в армию. В 1938 году 
окончил Севастопольское училище зенитной артил-
лерии. С 1939 по 1942 год командовал взводом, 
батареей, преподавал в Горьковском училище 
зенитной артиллерии.

В годы Великой Отечественной войны был 
командиром бронепоезда, отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, служил в штабах Юж-
ного и Юго-Западного фронтов.

В 1950 году окончил Артиллерий скую академию 
имени Ф. Э. Дзержинского, в 1959 году - Военную 
академию Ген штаба.

С 1950 года занимал ряд ответственных постов 

в войсках противовоздушной обороны, где внес 
значительный вклад в ее развитие.

В  последующем командовал  зенитно -
артиллерийским полком, дивизией, армией 
ПВО особого назначения. В 1966 - 1970 годах 
занимал должность командующего войсками Мо-
сковского округа противовоздушной обороны.

В 1970 - 1972 годах выполнял интернациональ-
ный долг в Объединенной Арабской Республике. С 
1972 по 1974 год был заместителем, первым за-
местителем главнокомандующего войсками ПВО.

С 1975 года - военный консультант группы гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Награжден орденом Ленина, четырьмя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны I и II степени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени и многими медалями, 
а также иностранными орденами и медалями.

  

олеНИН 
Василий  
максимович

(04.04.1905 - 25.03.1956)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ивановское Кирилловского 
уезда (ныне Кирилловский район Вологодской об-
ласти) в большой крестьянской семье. 

К 1917 году закончил одноклассное училище. 
Жизнь В. М. Оленина резко изменила Октябрь-

ская революция. В 1921 году он окончил сле-
сарное отделение профтехшколы. В 1925 году, 
работая в родной деревне, вступил в комсомол. 
Был председателем гармонной артели в селе Во-
локославинское Кирилловского уезда. В 1927 году 
его призвали в армию, где он служил до 1929, а 
затем работал и учился на рабфаке. В 1932 году 
по партийному набору ушел в армию на полити-
ческую работу.

В 1938 году В. М. Оленин окончил Военно-
политическую академию им. В. И. Ленина. Великую 
Отечественную войну начал в должности комиссара 
воздушно-десантного корпуса, позднее стал членом 
Военного совета 1-го Украинского фронта.
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После боев за Львов Оленину было присвоено 
звание генерал-майора.

В послевоенный период он продолжал служить 
в рядах Советской Армии, окончил Академию 
Генерального штаба. Служил в Группе советских 
войск в Германии, занимал различные посты в 
Министерстве обороны СССР.

Награжден 11 орденами, в том числе орденом 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Кутузова I степени, орденом Суворова  
II степени, орденами Богдана Хмельницкого I и II 
степени, двумя орденами Красной Звезды и ме-
далями.

Умер в Москве.

омелИЧеВ  
Бронислав  
Александрович

(29.01.1935)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Яруново Кубено-Озерского 
(ныне Вологодского) района Вологодской области. 

С 1943 по 1947 год учился в начальной школе, 
затем - в Высоковской семилетней школе. Аттестат 
зрелости получил в 1953 году, окончив муж скую 
среднюю школу № 15 в Вологде.

В 1956 году окончил Череповецкое военное 
училище, в 1968 году - командный факультет Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе и в 1975 году 
- Военную академию Генерального штаба. После 
окончания училища был направлен в 268-й мото-
стрелковый полк 69-й Севской дважды Краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии на должность командира разведыватель-
ного взвода полка. Взводом и ротой командовал 
в общей сложности девять лет.

Б. А. Омеличев 42 года прослужил в Воору-
женных Силах. С 1975 года командовал полком, 
дивизией, армией. Проходил службу в должности 
начальника штаба Ленинградского военного окру-
га. Длительное время был начальником Главного 
оперативного направления Генерального штаба.

С января 1989 по сентябрь 1992 года занимал 
пост первого заместителя начальника Генераль-

ного штаба Вооруженных Сил СССР. Это было 
время распада СССР, коренной ломки Советской 
Армии, а затем и начала формирования армии 
России. Как офицер Генштаба, он находился в 
центре этих процессов. Во время августовского 
путча ГКЧП исполнял обязанности начальника 
Генштаба СССР. Несмотря на серьезные разно-
гласия с М. С. Горбачевым по поводу «развала Со-
ветской Армии», не отдал приказа о применении 
против восставшего народа вооруженных сил, 
до сих пор сохраняя уверенность, что поступил 
правильно.

Завершил службу в должности начальника Гума-
нитарной академии Вооруженных Сил.

Избирался депутатом Верховной Рады Укра-
инской ССР и народным депутатом СССР (1989 
- 1991).

После увольнения в отставку в 1995 году работал 
консультантом научно-исследовательской организа-
ции «PAУ-Университет».

Генерал-полковник Б. А. Омеличев награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I и II 
степени, 15 медалями, многими иностранными 
орденами и медалями.

оРДИН 
Аркадий 
Гаврилович

(1907 - 07.1977)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Рыжухино (ныне Кичменгско-
Городецкий район Вологодской области). 

После Нижнеенангской семилетней школы по-
ступил в Никольский педагогический техникум. По 
окончании техникума его направляют избачом в 
Верхнюю Кему, а вскоре переводят в Никольск.

В 1930 году А. Г. Ордин поступает в Ленинград-
ский педагогический институт им. Герцена. Окончив 
его, остается в аспирантуре на кафедре истории 
СССР. Но в 1935 году его призывают в армию и 
назначают начальником отдела пропаганды полит-
управления Ленинградского военного округа. В 
1938 он назначен преподавателем высших авиа-
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ционных курсов. Приходится и самому настойчиво 
изучать военное дело. В 1943 году была удовлет-
ворена его просьба об отправке на фронт: он 
получает назначение в войска противовоздушной 
обороны заместителем начальника политуправле-
ния армии.

В 1944 году полковник Ордин сражается в со-
ставе войск 3-го Прибалтийского фронта. Свою 
первую награду - орден Красной Звезды - он получил 
22 февраля 1944 года. В июле этого же года ему 
вручают орден Отечественной войны I степени, 
позднее - орден Красного Знамени.

После Великой Отечественной войны А. Г. Ордин 
еще многие годы служит в Вооруженных Силах 
СССР, в частности, в Главном политическом управ-
лении Военно-Воздушных Сил страны. К имевшимся 
наградам добавились еще три ордена и множество 
медалей. 

В 1962 году генерал-майор авиации Ордин был 
уволен в запас. Еще несколько лет работал в ин-
ституте общественных наук при ЦК КПСС.

Умер в Москве, похоронен  на Хованском клад-
бище.

оСоВСКИй 
Николай Александрович 

(21.04.1914 - 17.04.1988)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Большой Горох (ныне Тотем-
ский район Вологодской области). 

До 1933 года окончил два курса Ленинградского 
индустриально-педагогического техникума, затем  
учился в Севастопольском ВМУ. Служил на Дальнем 
Востоке по артиллерийской части на мониторах 
«Сунь Ятсен», «Красный Восток», «Дальневосточный 
комсомолец» (дивизион мониторов, бригада речных 
кораблей). 

Участник войны с Японией. 
После 1946 года служил на Балтике в бригаде 

траления Таллинского морского оборонительного 
района. 

С января 1952 по сентябрь 1955 - командир 
бригады шхерных кораблей военно-морской базы 
«Порккала-Удд».

В 1955 году был начальником Новоземельского 
ядерного полигона. 21 сентября 1955 года здесь 

был произведен первый подводный ядерный взрыв. 
В декабре 1955 получил под свое командование 23-ю 
дивизию охраны водного района Северного флота. 

В мае 1959 года Николай Александрович по-
лучает звание контр-адмирала.

 С 1962 по август 1968 - заместитель начальни-
ка штаба Черноморского флота, затем, по ноябрь 
1972, - начальник 55-х офицерских курсов ВМФ.

В ноябре 1972 года вышел в запас.
Похоронен в Одессе.

оСТАШеВ 
Сергей  
Парфеньевич

(01.09.1925 - 25.05.2003)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Великий Устюг Вологодской 
области. 

В 1943 году в Вологде был призван в Красную 
Армию буквально со школьной скамьи - из 10 класса.

Участник Великой Отечественной войны. В 
Вооруженных Силах прослужил 45 лет - с 1943 по 
1988 год.

10 лет возглавлял политуправление внутренних 
войск МВД СССР, являлся членом Военного совета 
внутренних войск МВД СССР.

Участвовал в ликвидации последствий аварии на 
Чер нобыльской АЭС в 1987 - 1988 годах.

оСЬКИН 
Василий  
Степанович

(02.01.1922 - 1991)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ежезеро (ныне Вытегорский 
район Вологодской области).

С 29 апреля 1941 года служил в Красной Армии. 
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Непосредственное участие в боях с немецкими 
захватчиками младший лейтенант 239-го истреби-
тельного авиационного полка В. С. Оськин впервые 
принял в октябре. За сравнительно короткий срок 
участия в боях проявил себя как бесстрашный 
высокопрофессиональный летчик-истребитель, 
всегда готовый прийти на выручку своим боевым 
товарищам.

За отличное выполнение боевых заданий коман-
дования на 1-м Украинском фронте и проявленные 
доблесть, мужество и отвагу в августе 1944 года 
был награжден орденом Красного Знамени.

В апреле 1945 года за 51 успешный боевой 
вылет и лично сбитые два самолета противника 
гвардии лейтенант В. С. Оськин награжден вторым 
орденом Красного Знамени.

После окончания войны до 1947 года прохо-
дил службу в Западной Украине, в г. Станиславе.  
В 1947 переведен в авиационный полк, раскварти-
рованный в селе Савослейка Горьковской области. 
С 1949 по 1952 проходил службу в авиационной 
бригаде в Костроме, затем в Баку. Далее поступил 
в Монинскую академию (ныне Краснознаменная 
Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина), 
после окончания которой в 1956 году был направ-
лен заместителем командира авиаполка в Костро-
му. В 1959 году переведен на должность командира 
авиаполка в поселок Сокол Владимирской области. 

В 1961 году направлен заместителем, а в 1962 
году становится командиром экспериментальной 
испытательной дивизии войсковой части 03080 
(Государственный научно-исследовательский ис-
пытательный полигон № 10 Министерства обороны 
СССР). 

На этой должности Василий Степанович про-
служил до 1972 года и уволился из рядов ВС СССР 
по состоянию здоровья - война и летная работа, а 
он садился за штурвал истребителя даже будучи 
командиром дивизии, сделали свое дело. В этом же 
году Василий Степанович переезжает с семьей на 
постоянное место жительства в город Красногорск 
Московской области.

В августе 1969 года ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный военный летчик СССР».

Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I степени и Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

оШАНИН 
евгений  
михайлович

(16.03.1921 - 1997)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Плишкино (ныне Череповец-
кий район Вологодской области).

В 1935 году, после окончания семи классов 
Мяксинской неполной средней школы, поступил в 
Ленинградский механический техникум, который 
окончил в 1939 году. В том же году стал курсантом 
Ленинградского военного училища связи, по окон-
чании которого в звании лейтенанта был направлен 
в распоряжение разведотдела штаба Одесского 
военного округа. 

21 июня 1941 года Е. М. Ошанин прибыл в Одес-
су, где и встретил начало Великой Отечественной 
войны. Е. М. Ошанин в тот период был начальни-
ком радиостанции, обеспечивавшей радиосвязь в 
системе фронтовой разведки.

Участвовал в обороне Северного Кавказа, осво-
бождении Донбасса, Крыма и Западной Украины. 
В 1945 году войска 4-го Украинского фронта, в 
составе которого он воевал, вошли на территорию 
Польши и Чехословакии. День Победы встретил 
в чешском городе Моравска-Острава в звании 
капитана.

После войны продолжил службу в армии. В 1952 
году с золотой медалью окончил Ленинградскую 
военную академию связи. Служил в войсках про-
тивовоздушной обороны и Центральном аппарате 
Министерства обороны.

В 1983 году Е. М. Ошанин в звании генерал-
полковника вышел в отставку, отслужив в армии 
в общей сложности 44 года.

После выхода в отставку проживал в Москве, 
работал в одном из научно-исследовательских 
институтов в должности ведущего конструктора.

Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,  
17 медалями СССР, Чехо словакии и Болгарии. 
Лауреат Государственной премии СССР 1971 
года.
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ПАНИН 
Александр  
Николаевич

(26.10.1949)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Мигино Сергачского района 
Горьковской области в крестьянской семье. По-
сле смерти отца в 1957 году вместе с семьей 
переехал в город Балахну Горьковской области. 
В 1964, после окончания восьми классов с от-
личным аттестатом, поступил в Балахнинский 
энергетический техникум, который закончил в 
1968 году. С ноября 1968 по январь 1970 года 
проходил срочную службу в частях КГБ СССР. В 
феврале 1970 поступил в Высшую Краснознамен-
ную школу КГБ при Совете Министров СССР им. 
Ф. Э. Дзержинского, которую закончил с отличи-
ем, присвоена квалификация «военный инженер 
радиосвязи». По окончании учебы попросил на-
править его в Хабаровский край, где проходил 
военную службу в должностях радиоинженера, 
старшего радиоинженера, начальника штаба 
полка (назначен в возрасте 30 лет), заместителя 
командира полка по технической части. В эти 
годы активно занимался военно-научной и рацио-
нализаторской работой (семь работ и более 40 
рационализаторских предложений). В 1986 году 
назначается командиром части в Саратовской 
области, а в 1993 - в городе Москве. 

В 1996 году получил назначение на службу в 
Центральном аппарате. Службу проходил в долж-
ностях заместителя, первого заместителя на-
чальника Управления материально-технического 
и тылового обеспечения (УМТТО) Федерального 
агентства правительственной связи и информа-
ции (ФАПСИ) при Президенте РФ, а в октябре 
1999 года Указом Президента РФ назначен на-
чальником УМТТО ФАПСИ при Президенте РФ. В 
июле 2003 назначен заместителем начальника 
Академии СВР России.

Всю воинскую службу проходил в органах без-
опасности. Имеет второе высшее образование: 
в 1999 году закончил юридический факультет 
Академии ФСБ Российской Федерации, присвоена 
квалификация «юрист». Воинское звание «генерал-

майор» присвоено в июне 2000 года. В феврале 
2012 уволен в запас по выслуге лет.                    

В июне 2012 года получил приглашение на 
работу в Правительство Вологодской области. 
Распоряжением Губернатора назначен в Прави-
тельство области на государственную должность 
полномочного представителя  Губернатора области 
и Правительства области по организации взаимо-
действия с федеральными органами исполнитель-
ной власти в городе Москве. Член Правительства 
Вологодской области.

Кандидат политических наук. Диссертацию на 
тему «Вызовы и угрозы политической системе 
России в условиях глобальной информатизации 
общества» защитил в 2006 году.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, «За военные заслуги», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
многими ведомственными и иностранными ме-
далями, знаками «Почетный радист», «Почетный 
сотрудник ФАПСИ».

ПАНИЧеВ 
Валентин  
Николаевич

(12.04.1941)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК юСТИцИИ

Родился в городе Соколе Вологод ской области. 
Здесь окончил школу рабочей молодежи, заочно 

два курса университета, отработал восемь лет на 
опытном заводе, располагавшемся на территории 
Сухонского ЦБК. Сюда же вернулся в 1967 году после 
окончания юридического факультета Ленинградского 
государственного университета и занял долж ность 
помощника Сокольского межрайонного прокурора.

Об этом периоде своей жизни В. Н. Паничев 
вспоминает как о времени, когда он, молодой спе-
циалист, интенсивно обретал профессиональный и 
жизненный опыт.

Напряженная и интересная работа продолжи-
лась для него в Грязовецком районе, где он в те-
чение трех лет возглавлял районную прокуратуру.

В 1972 году его перевели в област ную прокурату-
ру на должность начальника следственного отдела, 
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которую он занимал в течение десяти лет. Интерес-
ный факт: в момент назначения В. Н. Паничева он 
был самым молодым начальником следственного 
отдела в РСФСР.

В дальнейшем В. Н. Паничев занимал должность 
начальника управления Генеральной прокуратуры 
РФ по надзору за исполнением законов в Во-
оруженных Силах. Снискал авторитет и признание 
как специалист по организации следственной рабо-
ты, участвуя в расследовании нашумевших дел, в 
частности, в поисках маньяка-убийцы Чикатило. В 
период с 1992 по 1997 год был главным военным 
прокурором Российской Федерации. 

Присвоены воинские звания: генерал-лейтенант 
(1994), генерал-полковник (1996). Государствен-
ный советник юстиции II класса.

ПАНФИлоВ 
Сергей Владимирович

(02.03.1961)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в Вологде.  
После службы в армии в  июне 1982 года был 

принят на службу в органы  внутренних дел.
Прошел путь от милиционера дивизиона мили-

ции отдела вневедомственной охраны при ОВД 
Советского райисполкома до заместителя на-
чальника УВД Вологодской области - начальника 
следственного управления при УВД Вологодской 
области. Зарекомендовал себя как добросовест-
ный, исполнительный и инициативный сотрудник. 
В период работы в УВД Вологодской области лично 
выезжал на места происшествий, где возглавлял 
следственно-оперативные группы по расследова-
нию тяжких преступлений. 

С июля 2006 года С. В. Панфилов временно 
исполнял обязанности, а в период с ноября 2006 
по май 2011 года занимал должность заместителя 
начальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу.

За время службы неоднократно поощрялся 
руководством МВД РФ, УВД Вологодской области.

В мае 2011 года вышел в отставку. 
В настоящее время проживает в Санкт-

Петербурге.

ПАПылеВ  
Иван Иванович 

(28.03.1911 - 19.01.1975)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Павлово Леденгского района 
(ныне - Бабушкинский район Вологодской области) 
в бедной крестьянской семье. 

В возрасте восьми лет мальчик остался без отца, 
а затем лишился и матери. Начальное образование 
получил в Левашовской средней школе. До службы 
в армии работал заведующим Миньковским коо-
перативом и продавцом в селе имени Бабушкина. 

В 1933 году призван на службу в РККА. С октя-
бря 1933 по апрель 1934 года - красноармеец 
Артиллерийского технического училища, затем 
- курсант отдельного батальона связи 16-й стрел-
ковой дивизии, старшина команды обслуживания 
Артиллерийского технического училища Ленинград-
ского военного округа. В период с ноября 1935 по 
февраль 1940 года находился в запасе.

После службы закончил рабочий факультет 
(рабфак) при Ленинградском институте инженеров 
коммунального строительства, продолжил обучение 
в этом же институте. В 1940 году, после второго 
курса, был призван на флот. По окончании курсов 
политсостава при ВС БФ Учебного отряда подво-
дного плавания (УОПП) имени С. М. Кирова был 
назначен на должность политкомиссара подводной 
лодки «С-17» Балтийского флота, в этой должности 
вступил в Великую Отечественную войну.

Был заместителем командира БТЩ «Андрей 
Зосимов» по политчасти Красноводской военно-
морской базы Каспийской военной флотилии, за-
местителем командира по политчасти ПЛ «С-19», 
заместителем командира ПЛ «С-104» Каспийской 
военной флотилии. Участвовал в переходе «С-104» 
из Баку в Архангельск. 

В июле 1944 года поступил в распоряжение Во-
енного совета Северного флота, где был дублером 
командира БЧ-3 «С-14», помощником командира 
подлодок «С-104», «С-17», «С-22», командиром под-
водных лодок «В-3» и «С-24» Северного флота. 

Окончил отделение специалистов-подводников 
УОПП имени С. М. Кирова.

В годы Великой Отечественной войны участво-
вал в боях в районе Киркенеса, Тана (фиорд в 
Баренцевом море на побережье Норвегии).
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После Великой Отечественной войны закончил 
Высшие классы командиров подводных лодок и 
назначен командиром корабля, на котором со-
вершил плавания в Англию, на Дальний Восток и в 
ряд других стран Северным Ледовитым океаном.

В январе-феврале 1949 года перевел подлодку 
«В-3» на военно-морскую базу Розайт (Великобри-
тания). В 1949 - 1950 годах ПЛ «С-24» совершила 
переход из ВМБ Полярное на Дальний Восток. Вви-
ду невозможности за одну навигацию преодолеть 
Айонский ледовый массив, зимовала в порту Тикси. 
В сентябре 1950 года подводная лодка прибыла 
во Владивосток. 

Был командиром ПЛ «С-83» 8-го ВМФ, началь-
ником штаба 93-й бригады ПЛ Кронштадтской 
военно-морской крепости, 93-й бригады учебных и 
строящихся подводных лодок, первым заместите-
лем командира, заместителем командира, а затем 
- командиром 93-й бригады учебных и строящихся 
ПЛ Кронштадтской военно-морской крепости и 39-й 
отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся 
ПЛ Ленинградского военно-морского района. С сен-
тября 1960 по декабрь 1968 - командир Учебного 
отряда подводного плавания им. С. М. Кирова.

В 1952 году окончил Военно-морскую академию 
имени К. Е. Ворошилова. 

В мае 1960 года И. И. Папылеву присвоено 
звание контр-адмирала.

До конца 1968 года являлся командиром Крас-
нознаменного учебного отряда подводного плава-
ния имени С. М. Кирова. В 1967 году отряд получил 
на вечное хранение памятное Знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и Президиума Верховного 
Совета СССР.

С декабря 1968 года в отставке по болезни. 
Проживал в Ленинграде.

Награжден четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, медалями.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга.

ПАРеНСоВ 
Петр  
Дмитриевич

(05.07.1843 - 1914)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ивашево Грязовецкого 
уезда Вологодской губернии. Его мать, Елизавета 
Брянчанинова, - родная сестра святителя Игнатия 
Брянчанинова. 

С открытием военных действий на Дунае был 
назначен начальником штаба Кавказской каза-
чьей дивизии, а потом, под начальством генерала  
М. Д. Скобелева, князя Имеретинского, графа 
Шувалова и Гурко участвовал во многих сраже-
ниях, в том числе при взятии города Ловчи, под 
Плевной, где дважды был контужен при штурме 
Правецких укрепленных позиций.

За боевые отличия награжден орденами Свя-
того Владимира, Георгиевским оружием и удо-
стоен чина генерал-майора. 

П. Д. Паренсовым написаны воспоминания о 
войне 1877 - 1878 годов под общим названием 
«Из прошлого» («На войне», «Ужасные дни», «За-
тишье», «В Болгарии»). 

Болгарский город Ловча избрал Паренсова 
своим почетным гражданином, а городское 
управление Софии назвало в честь его улицу.

ПАСыНКоВ 
Кирилл михайлович

(01.10.1820 - 15.02.1872)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в семье помещика, надворного совет-
ника Михаила Федоровича Пасынкова в селе Зи-
новка Грязовецкого уезда Вологодской губернии.

В 1839 году окончил Московский кадетский 
корпус, откуда был выпущен мичманом в 8-й 
флотский экипаж. 

В 1848 в чине лейтенанта назначен коман-
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диром яхты Императорского яхт-клуба. С 1854 
года был командиром тендера «Кобчик». В по-
следующем переведен в 23-й флотский экипаж, 
где командовал батареей. 

В 1855 году Пасынков был произведен в 
капитан-лейтенанты и получил в командование 
винтовую канонерскую лодку «Леший», затем 
шхуну «Град». 

В 1859 году его назначили младшим помощни-
ком капитана над Кронштад т ским портом.

В 1872 году присвоено звание контр-адмирала. 
Похоронен в Кронштадте.

ПАТРИКееВ 
Василий Артамонович

(01.10.1706 - после 1774)

ГеНеРАл-ПоРУЧИК

Родился в Устюженском уезде Новгородской 
губернии (ныне Устюжен ский район Вологодской 
области).

В 1718 - 1726 годах служил пажом при дво-
ре герцогини Курляндской Анны Иоанновны, 
ставшей впоследствии императрицей. Вместе 
с другими пажами был выпущен в драгун ский 
полк вахмистром. Через два года получил чин 
прапорщика. Будучи в Низовом корпусе, произ-
веден в адъютанты (1733) и в поручики (1735). 
Получил чины: капитана, секунд-майора, премьер-
майора, полковника и генерал-майора (1763). 
Служил при Санкт-Петербургской дивизии, в по-
левых полках. Участвовал в походах и военных 
действиях против чеченцев и при взятии города 
Азова в Крым ском и Кизлярском походах. Имел 
множество ранений.

В ноябре 1769 года вышел в отставку, получив 
при этом чин генерал-поручика. В дальнейшем про-
живал в своем имении - сельце Самойлово.

ПАХомоВ  
Алексей  
Константинович

(10.03.1912 - 25.11.1968)

ГеНеРАл-мАйоР,  
ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

В деревне Онкушино нынешнего Усть-Кубинского 
района Вологодской области прошло детство Алек-
сея Пахомова. Отец умер рано, а у матери на руках 
четверо малолетних детей, младшему, Алеше, - два 
года от роду. Жили трудно, голодно.

В 1923 году Пахомовы (отчим тоже был Пахо-
мов) вступили в местную сельхозкоммуну. Однако 
дела в ней не ладились, и все члены коммуны кол-
лективно ходатайствовали о переезде на донские 
земли. Разрешение правительства было получено, 
и в 1924 году Алексей Пахомов стал жителем хутора 
Пиховка Ростовской области. Закончив начальную 
школу, он уехал на работу в город Шахты.

В 1929 году ушел добровольцем в армию. Демо-
билизовавшись, в 1933 году поступает на вечернее 
отделение рабфака при Ленинградском институте 
гражданской авиации. В 1935-м по комсомольско-
му набору зачислен курсантом 1-й военной школы 
летчиков имени Мясникова.

С первых дней Великой Отечественной войны 
лейтенант Пахомов в составе 19-го истребительно-
го авиаполка защищает небо Ленинграда. Его имя 
часто упоминается не только во фронтовой, но и в 
центральной печати.

В одном из воздушных боев под Тихвином само-
лет Пахомова был подбит и загорелся. Летчику все 
же удалось посадить горящую машину на своей 
территории, но сам он получил сильные ожоги. Дли-
тельное лечение в госпитале, и снова бои. В небе 
Ленинграда совместно с товарищами по звену он 
сбил 16 вражеских самолетов.

В 1943 году его назначают инструктором и 
летчиком-штурманом в истребительную авиацию 
Главного управления боевой подготовки летного 
состава. А сразу после войны направляют на ис-
пытательную работу. Он участвует в воздушных 
парадах в московском небе. 19 августа 1946 года 
газета «Правда» писала, что накануне Ткаченко, 
Середа и Пахомов «показали все фигуры высшего 



163

пилотажа, какие только мыслимы для истребителя. 
Летчики творили в небе чудеса».

Наиболее ярко летное искусство, мужество, во-
левые качества А. К. Пахомова проявились при ис-
пытании первых образцов реактивных самолетов. 
За героизм, проявленный при выполнении служеб-
ных обязанностей, Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 14 января 1952 года присваивает 
Алексею Константиновичу звание Героя Советского 
Союза. Два года спустя он заканчивает авиацион-
ный факультет военной академии Генштаба. Его 
мастерство, опыт и знания очень нужны молодым 
авиаторам Военно-Воздушных Сил страны.

В марте 1962 года А. К. Пахомов назначается 
начальником Управления авиационной подготов-
ки и спорта ЦК ДОСААФ СССР. 22 февраля 1963 
года ему присваивают звание генерал-майора 
авиации. За шесть лет работы в ДОСААФ он внес 
большой вклад в развитие массового воздуш-
ного спорта, в подготовку авиационных кадров.  
В 1968 году он уходит в запас.

Его ратные подвиги отмечены двумя орденами 
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

Умер скоропостижно, в поезде, возвращаясь с 
курорта. Похоронен в Москве.

ПАШКоВ 
Николай  
Павлович

(20.02.1916 - 27.08.2002)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Слатинская (ныне Бабаевский 
район Вологодской области) в крестьянской семье. 

Получив семилетнее образование в своем райо-
не, Н. Пашков в 1931 году поступает в Череповец-
кий речной техникум, но через полгода переезжает 
в Ленинград, где учится в школе ФЗО со средне-
образовательным уклоном. Работая слесарем-
инструментальщиком на радиоаппаратном заводе, 
поступает на вечерний факультет Ленинградского 
политехнического института. 

Но в 1935 году его по комсомоль скому набору 

призывают в армию и направляют на учебу в Ка-
чинское авиационное училище. С этого времени 
вся его жизнь связана с авиацией. До Великой 
Отечественной войны он - летчик-инструктор в 
своем же училище.

Весть о начале войны застала его на аэродро-
ме близ Севастополя. И уже в пятом часу утра 22 
июня он поднимает свой истребитель навстречу 
фашист ским самолетам. Теперь обучение курсан-
тов проходит во фронтовой обстановке, в непре-
кращающихся воздушных боях. К началу 1942 года 
училище перебазировано на левобережье Волги. 

Командуя эскадрильей, Пашков участвует в 
обороне Сталинграда и одновременно продолжает 
обучение летчиков в училище.

В 1943 году Николай Павлович получает особое 
задание: подготовить к боевым действиям два 
польских авиаполка - истребительный «Варшава» 
и ночных бомбардировщиков «Краков». Когда под-
готовка была закончена, в мае 1944 года он лично 
вводит их в строй на участке 1-го Украинского 
фронта. 

За боевые успехи этого периода к имевшемуся 
уже ордену Красной Звезды добавились еще два - 
ордена Красного Знамени и Отечественной войны 
II степени. 

По окончании Великой Отечественной войны 
Н. П. Пашков продолжает подготовку военных 
летчиков и непрерывно учится сам, осваивая но-
вейшую реактивную авиатехнику. 

В Волгоградском (бывшем Сталинградском) 
училище, начальником которого он был, в разное 
время учились будущие летчики-космонавты Г. С. 
Титов, П. Р. Попович, Б. В. Волынов, В. А. Ляхов. 
Довелось ему начальствовать и в Новосибирском 
высшем военном училище летчиков. 

26 мая 1959 года ему присваивается звание 
генерал-майора.

После окончания Военно-воздушной академии 
Н. П. Пашкова назначают начальником штаба 
летного научно-исследовательского института, а 
вскоре - начальником штаба Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Кроме названных выше орденов, Пашков был 
награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды и многими 
медалями.

Выйдя в отставку, генерал-майор Пашков еще 
25 лет возглавлял Музей космонавтики им. Ю. А. 
Гагарина в Звездном, проводил огромную работу 
по воспитанию молодежи.

Умер и похоронен в Москве.
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ПеВцоВ 
михаил  
Васильевич 

(02.06.1843 - 10.03.1902)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в предместье города Устюжны Новго-
родской губернии (ныне - Вологодская область). 
В раннем возрасте остался сиротой, находился 
на воспитании у родственника, петербургского 
чиновника. 

В качестве вольнослушателя прошел полный 
курс первой петербургской гимназии. Тяжелое 
материальное положение не позволило завер-
шить обучение в Петербургском университете, 
и Михаил вынужден был поступить на военную 
службу. Он направляется в Воронежское юнкер-
ское училище. 

В 1868 году Михаил Певцов проходит курс обу-
чения на геодезическом отделении при Академии 
Генерального штаба. В 1872 году, по окончании 
академии, назначается на службу в Семипалатин-
скую область, где проводит большой цикл работ 
в области этнографии и изучения казахского, 
арабского и китайского языков. 

Первое путешествие сразу же выдвинуло 
Певцова в число выдающихся исследователей 
Центральной Азии. Были проведены астрономи-
ческие наблюдения, определены географические 
координаты шести пунктов по пути следования 
экспедиции, собран ценный материал по геогра-
фии, флоре, фауне Джунгарии. Коллекции содер-
жали 18 видов млекопитающих и 62 вида птиц. 
За это путешествие Певцов был награжден ма-
лой Золотой медалью Русского географического 
общества. 

В 1878 - 1879 годах Русское географическое 
общество помогло Певцову осуществить вторую 
экспедицию с торговым караваном в Монголию 
и северный Китай. От станции Алтайской через 
город Кобдо в крупный торговый город Хуху-хото, 
расположенный к северу от огромной излучины 
Хуанхэ, лежал путь, который ни разу не был прой-
ден исследователями. Певцов двинулся вдоль 
Монгольского Алтая, по южному Хавгаю, пересек 
северную и восточную Гоби. Вернулся он через 

Калган на Ургу и далее через Хангай и котлови-
ну Больших Западных озер на Алтай. Весь этот 
огромный путь был нанесен на карту. В ходе экс-
педиции барометрически измерены 44 высоты, 
определены координаты 28 пунктов. Результатом 
путешествия стало и научное объяснение разли-
чий ландшафтов Русского и Монгольского Алтая. 

В 1883 году Певцов проводил границу с Кита-
ем к востоку от озера Зайсана. 

Два первых путешествия по Джунгарии и Мон-
голии поставили Певцова в число выдающихся 
исследователей Центральной Азии. Поэтому не 
случайно в январе 1889 года Военное министер-
ство по представлению председателя Русского 
географического общества Семенова-Тянь-
Шанского назначает начальником Тибетской 
экспедиции полковника Певцова. Как известно 
из истории, возглавить эту экспедицию должен 
был выдающийся русский ученый-путешественник 
Н. М. Пржевальский. Но незадолго до старта 
экспедиции Пржевальский заразился брюшным 
тифом и 20 октября 1888 года умер. 

Из военных топографов, работавших в про-
шлом столетии в Центральной Азии, самые точ-
ные астрономические вычисления были даны 
Певцовым. Ему же принадлежит новый метод 
астрономического определения широт (способ 
Певцова). Его описания метеоусловий, тщатель-
ные исследования отдельных районов до сих пор 
не утратили научного интереса. Вместе с тем 
Певцов был достойным преемником Пржеваль-
ского в открытии новых земель и неизвестных 
горных хребтов.

Чины: прапорщик (1862), подпоручик (1865), 
штабс-капитан Генерального штаба (1873), капи-
тан (1875), подполковник (1878), полковник за 
отличие (1881), генерал-майор (1891).

Посмертно Певцов был награжден орденом 
святого Владимира IV степени. Именем Певцова 
назван ледник на Алтае, улица Омска. В память 
об ученом Омским отделением Географического 
общества России учреждена премия его имени.
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ПеРШИКоВ  
Владимир  
Петрович

(19.10.1948)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Уссурийске Приморского 
края в семье офицера.

В 1959 году после увольнения отца с военной 
службы семья переехала в Читу. Окончил читин-
скую среднюю школу № 49 с серебряной медалью.  
В 1971 году с отличием окончил радиотехниче-
ский факультет Красноярского политехнического 
института. 

Во время обучения в институте прошел обуче-
ние на военной кафедре, по окончании присвое-
но воинское звание «лейтенант». В 1971 году по 
личному рапорту призван на военную службу на 
два года в радиотехнические войска противо-
воздушной обороны страны. Принимал участие 
в развертывании и боевом дежурстве радиотех-
нического батальона и радиотехнической роты 
во время событий на советско-китайской грани-
це - на острове Даманский, и В. П. Першикову 
досрочно присвоено воинское звание «старший 
лейтенант». 

После увольнения с военной службы в 1973 
году переехал в Мурманск, где два года препода-
вал радиотехнические дисциплины в Мурманском 
мореходном училище им. И. И. Месяцева.

На службу в органы госбезопасности призван 
в 1975 году. Прошел обучение на Высших курсах 
КГБ СССР в городе Минске, получив диплом с 
отличием.

С 1976 до 1997 год проходил службу в Управ-
лении КГБ СССР, ФСБ РФ по Мурманской области 
в должностях от оперуполномоченного до заме-
стителя начальника управления.

В 1997 году переведен в Инспекторское управ-
ление ФСБ России, где служил в должностях глав-
ного инспектора, заместителя начальника отдела. 

В 1999 году назначен начальником Управле-
ния ФСБ России по Вологод ской области. Воин-
ское звание «генерал-майор» присвоено Указом 
Президента России от 19.08.2000 г. № 1542.

За период службы выезжал в служебные 

командировки в Грецию, Турцию, Египет, Кипр, 
Болгарию, ФРГ.

Награжден орденом Почета, шестью меда-
лями, именным холодным оружием, присвоены 
звания «Почетный сотрудник контрразведки», 
«Почетный сотрудник нелегальной разведки», 
«Почетный сотрудник Министерства юстиции», 
«Отличник погранвойск СССР», «Отличник по-
гранвойск РФ», а также имеет награды Предсе-
дателя Правительства РФ, ФСБ России, СВР РФ, 
погранвойск, МВД.

Уволен с военной службы в ноябре 2005 года 
по достижении предельного возраста.

 Работал в должности заместителя Губернато-
ра Вологодской области. В 2012 году вышел на 
пенсию. Живет в Вологде.

ПеСКоВ 
Николай  
Денисович

(07.07.1922 - 23.02.1992)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Селище Воротишинского 
сельсовета Уломского района (ныне Череповецкий 
район Вологодской области).

В годы Великой Отечественной войны был при-
зван в армию. Воевать начал рядовым красноар-
мейцем. Был ранен. В дальнейшем связал свою 
судьбу со службой в Вооруженных Силах СССР. 
Служил в Закавказском, а затем - в Дальневосточ-
ном пограничных округах, был заместителем коман-
дующего войсками Московского военного округа.
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ПеСТеРеВ  
Виктор 
Николаевич  

(08.04.1964)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в городе Соколе Вологодской области. 
После срочной службы в Вооруженных Силах 

в январе 1986 года поступил на службу в органы 
внутренних дел.

За время службы в криминальной милиции 
прошел все ступени: от должности оперуполномо-
ченного уголовного розыска до первого замести-
теля - начальника криминальной милиции УВД по 
Мурманской области, на которую был назначен в 
2002 году.

Указом Президента РФ от 14 июня 2010 года 
Виктор Николаевич Пестерев назначен начальни-
ком УВД по Белгородской области.

Имеет высшее юридическое образование (в 
1993 году окончил Санкт-Петербургскую высшую 
школу МВД России).

Звание «генерал-майор полиции» присвоено в 
октябре 2011 года.

Награжден медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», ведомственными наградами 
МВД РФ.

ПеТеРСоН  
Анри  
Викторович 

(10.08.1925)

КоНТР-АДмИРАл 

Родился в Вологде.
В 1942 году окончил 2-ю военно-морскую спе-

циальную школу, в 1944 году - Военно-морское 
училище береговой обороны.

В 1947 и 1954 годах проходил обучение в Выс-

ших специальных офицерских классах ВМС. С 1959 
по 1962 год обучался на основном факультете 
Военно-морской академии.

В 1944 - 1954 годах А. В. Петерсон был коман-
диром БЧ-4 эсминцев «Доблестный», «Дерзкий», 
эсминца «Сталин», помощником, старшим помощ-
ником командира эсминца «Сталин». 

С 1954 по 1956 год - командир эсминца «Разъ-
яренный», далее, до 1959 года, - командир опы-
тового судна «ОС-4» 24-й бригады опытовых судов 
Беломорской военно-морской бригады, командир 
12-го отдельного дивизиона сторожевых кораблей 
Йоканьгской военно-морской базы. С 1962 по 1965 
год работал на посту заместителя начальника шта-
ба тыла Северного флота. 

Начальник штаба, командир 166-й бригады над-
водных кораблей в Кронштадте (1965 - сентябрь  
1976), первый заместитель начальника штаба Се-
верного флота (март 1972 - сентябрь 1976).

Звание контр-адмирала присвоено в 1973 году.
С 1976 по 1984 год - заместитель начальника 

Высших офицерских классов ВМФ по учебной и 
научной работе. 

В 1984 году А. В. Петерсон уволился в запас.
Награжден орденами Отечественной войны  

I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.

ПеТИН 
Николай  
Николаевич

(02.05.1876 - 07.10.1937)

КомКоР

Родился в Вологде в семье офицера Вологодско-
го губернского батальона. 

С отличием окончил Нижегород ский кадетский 
корпус, затем Николаевское инженерное училище 
и Академию Генштаба. 

Участник русско-японской (1904 - 1905) и Пер-
вой мировой (1914 - 1918) войн.

В царской армии был командиром полка, на-
чальником штаба дивизии и корпуса. В 1917 году 
исполнял должность генерала-квартирмейстера 
Юго-Западного фронта. После Октябрь ской рево-
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люции перешел на сторону советской власти и с 
февраля 1917 года служил в Красной Армии. 

Н. Н. Петин принимал активное участие в 
строительстве Красной Армии. Когда американо-
английские интервенты высадили свои войска в 
Архангельске и открыли Северный фронт, он встал 
во главе штаба 6-й отдельной армии. Под его руко-
водством был разработан план Шенкурской опера-
ции, проходившей с 19 по 25 января 1919 года.  
В результате был ликвидирован так называемый 
Шенкурский (Важский) выступ на линии фронта. 

В мае 1919 года назначен начальником штаба 
Западного фронта. 

В последующие годы Н. Н. Петин возглавлял шта-
бы Западного, Южного и Юго-Западного фронтов. 
За боевые заслуги в годы Гражданской войны на-
гражден орденом Красного Знамени и именными 
золотыми часами.

После окончания Гражданской войны занимал 
посты помощника командующего, затем - коман-
дующего войсками Киевского военного округа. В 
период 1922 - 1923 годов возглавлял Сибирский 
военный округ, в 1925 - 1928 годах - Западно-
Сибирский военный округ. В 1928 - 1930 годах 
был начальником управления инженерных войск 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В эти годы 
избирался членом Киевского горсовета, Сибирско-
го революционного комитета, Ново-Николаевского 
губернского исполнительного комитета, членом 
президиума Сибирского краевого исполнительного 
комитета, делегатом ХI Всероссийского и II Все-
союзного съездов Советов, кандидатом в члены 
ВЦИК и ЦИК СССР.

Ему присвоено воинское звание комкора. В 
1936 году вручена высшая награда страны - орден 
Ленина.

5 июня 1937 года Н. Н. Петин был арестован 
по обвинению в участии в военно-фашистском за-
говоре и приговорен к смертной казни. Расстрелян 
через час после вынесения приговора. Полностью 
реабилитирован 29 сентября 1956 года.

В память о Н. Н. Петине его именем названа 
одна из улиц Вологды.

ПеТРоВ 
Игорь  
Николаевич

(27.06.1933)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в поселке Андреевский Шольского райо-
на (ныне Вашкинский район Вологодской области). 

Детские и школьные годы прошли в Вытегорском 
районе.

 В 1943 году для мальчика началась настоящая 
трудовая жизнь: летом работал пастухом в под-
собном хозяйстве Оштинской конторы, зимой - ис-
топником. В 1948 поступил в Вытегорское педаго-
гическое училище, а после его окончания в 1952 
году - в Военно-морское политическое училище 
имени А. А. Жданова.

С 1955 по 1976 - офицер-политработник на 
кораб лях Северного флота, из них 16 лет - на подво-
дных. Последовательно занимал должности секре-
таря комитета комсомола эскадренного миноносца; 
инструктора по комсомольской работе политотдела 
объединения; заместителя по политчасти команди-
ра дизельных подводных лодок, атомного ракетного 
подводного крейсера стратегического назначения; 
заместителя начальника, первого заместителя 
начальника, члена Военного совета - начальника 
политотдела флотилии атомных подводных лодок.

В 1964 году окончил Военно-политическую ака-
демию им. В. И. Ленина. 

С 1976 И. Н. Петров - начальник отдела пропа-
ганды - заместитель начальника политуправления 
Военно-Морского Флота СССР.

С 1980 - заместитель по научной работе началь-
ника управления социально-политических и психоло-
гических исследований в научном центре Главного 
политического управления. С 1991 - начальник 
военно-морского факультета Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина.

После увольнения в запас в конце 80-х годов 
работал военным консультантом Всесоюзной мор-
ской молодежной лиги.

В 1992 - 2003 - декан факультета Института 
экономики и права.

Написал более ста научных работ, в том числе 
учебник «Защита населения в чрезвычайных си-
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туациях». Награжден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, 15 медалями.

ПеТРоВ 
Николай  
Алексеевич

(04.07.1945)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Волташ Междуреченского 
района Вологодской области.

В 1963 году окончил Шуйскую среднюю общеоб-
разовательную школу. В последующем - Ленинград-
ское высшее общевойсковое командное училище 
им. С. М. Кирова и Военную академию им. М. В. 
Фрунзе. 

С 1963 по 1997 год проходил службу на команд-
ных должностях в Группе советских войск в Гер-
мании, Забайкальском военном округе, Западной 
группе войск в городе Дессау. Был первым заме-
стителем командующего армией в Западной груп-
пе войск в городе Магдебурге и в Закавказском 
военном округе в городе Баку, позднее - первым 
заместителем командующего армией - начальником 
штаба армии в Дальневосточном военном округе 
в городе Южно-Сахалинске. 

В 1988 году окончил Военную академию Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Е. 
Ворошилова.

С 1995 по 1997 находился на дипломатической 
работе при Посольстве РФ в Республике Конго. 
С 1997 по 1998 - на государственной службе в 
должности советника аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Республике Адыгея, 
в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской 
Республике, Карачаево-Черкесской Республике и 
Ставропольском крае.

В 1998 году по семейным обстоятельствам был 
переведен и назначен советником главы админи-
страции Краснодарского края. С 2001 по 2004 
был заместителем директора в Государственном 
унитарном предприятии Краснодарского края 
«Управляющая компания по финансовому оздоров-
лению». Работал в Федеральной службе по надзору 

в сфере транспорта в Азово-Донском управлении 
государственного морского и речного надзора на 
должности главного специалиста-эксперта. 

Генерал-майор Н. А. Петров награжден ордена-
ми Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» II и III степени, 12 медалями.

ПеТРЯШеВ 
Кельсий  
Федорович 

(04.10.1926 - 08.03.2001)

ВИце-АДмИРАл

Родился в деревне Чупово Кич менгско-Городецкого 
района Вологодской области. 

Закончил Чуповскую начальную школу, неполную 
среднюю школу в селе Дорожково, расположенном 
в 10 километрах от Чупова, среднюю - в Кичменг-
ском Городке в 1943 году. 

В том же году был призван на действительную во-
енную службу в Военно-Морской Флот и направлен в 
школу связи учебного отряда Северного флота, дислоци-
ровавшуюся на Соловецких островах. После окончания 
школы служил радистом на катере второго гвардейского 
Пе ченг ского дивизиона морских охотников.

В 1945 поступил в Тихоокеанское высшее 
военно-мор ское училище, в 1956 году - в Военно-
дипломатическую академию в Москве.

Прошел путь от командира боевой части на 
эскадренном миноносце Тихоокеанского флота 
до заместителя начальника Главного разведыва-
тельного управления Генштаба Вооруженных Сил 
СССР. Работал за рубежом, в частности, в ООН в 
Нью-Йорке, в Посольстве СССР в США, в странах 
Европы и Африки.

В 1985 году К. Ф. Петряшеву присвоено звание 
вице-адмирала. В марте 1989 по состоянию здоро-
вья вышел на пенсию. Был председателем совета 
ветеранов военной разведки.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красной Звезды, орденами Отечествен-
ной войны I степени, Дружбы народов, тридцатью 
медалями.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Мо-
скве.
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ПлоТНИКоВ 
Иван Сергеевич

(1949)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Бабаево Вологодской области.
В 1966 году закончил Бабаевскую среднюю 

школу № 65. 
Служил на заставе им. Алексеева. Учился в 

Львовском высшем командном артиллерийском 
училище, закончил Академию бронетанковых и 
ракетных войск, Академию Генерального штаба. 

Уволен в запас с должности заместителя коман-
дующего ракетными войсками стратегического 
назначения.

ПлюСНИН 
Вениамин  
Павлович

(30.06.1927 - 25.10.2002)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Средняя Нюксенского района 
Вологодской области в семье крестьянина. 

Учился в Юшковской начальной сельской школе, 
затем - в Городищенской средней школе.

В 1944 году как отличник учебы был направлен 
в 9-ю Ленинградскую специальную артиллерий-
скую школу, которую окончил в 1946 году. В июне 
1946 года был призван в ряды Советской Армии 
и направлен на учебу во 2-е Ленинградское артил-
лерийское училище, которое окончил в 1949 году.

С 1949 по 1956 год проходил службу в долж-
ностях командира взвода разведки, старше-
го офицера батареи и командира батареи в 
артиллерий ских частях Белорусского военного 
округа. С 1956 по 1958 - командир батареи кур-
сантов в Минском артиллерийско-минометном 
училище. В 1958 году поступил и в 1962 окончил 
ракетный факультет Военной артиллерийской 
академии в Ленинграде по командно-штабной 

специальности. С 1962 года служил в ракетных 
вой сках стратегического назначения и по 1968 
проходил службу в должностях командира диви-
зиона, заместителя командира полка и командира 
полка в войсковой части 34096 Приволжского 
военного округа. С 1968 по 1971 год командовал 
ракетной бригадой в Сибирском военном округе.  
С 1971 по 1976 проходил службу в Уральском во-
енном округе в долж ности командира ракетной 
дивизии (войсковая часть 44200). 

В 1972 году В. П. Плюснину присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

С марта 1976 по январь 1988 проходил службу 
в должности начальника кафедры боевого при-
менения частей и соединений ракетных войск, 
переименованной затем в кафедру тактики РВСН.

Генерал-майор запаса В. П. Плюснин отдал 
Вооруженным Силам более 51 года, 42 из них на-
ходился на кадровой службе.

С 1979 года - кандидат военных наук. Защитил 
диссертацию в Военной академии имени Ф. Э. 
Дзержин ского. В 1983 году ему присвоено ученое 
звание доцента, а в 1995 году - профессора. Яв-
лялся членом-корреспондентом Академии военных 
наук. Научно-педагогический стаж В. П. Плюснина 
в Военной академии составляет более 20 лет, в те-
чение 15 лет из них - на профессорской должности. 
Им лично и в соавторстве опубликовано более 100 
научных и учебно-методических работ.

Награжден тремя орденами и семнадцатью 
медалями.

ПлюСНИН 
Николай  
Иванович

(1891 - 22.07.1967)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Великом Устюге в крестьянской семье.
В 1916 окончил школу прапорщиков. Участник 

Первой мировой войны, подпоручик. С октября 
1918 года - в Красной Армии. Гражданскую войну 
окончил, пройдя путь от командира роты до ко-
мандира стрелковой бригады. За бои на реке Луга 
награжден орденом Красного Знамени. 
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За бои с войсками меньшевистской Грузии и 
освобождение города Кутаиса награжден еще 
двумя орденами Красного Знамени.

После Гражданской войны продолжает службу в 
Красной Армии в качестве помощника командира 
сначала 16-й Ульяновской, а затем 56-й Москов-
ской стрелковой дивизии. В 1937 направлен на 
преподавательскую работу в Военную академию 
им. М. В. Фрунзе. 

В 1940 году ему присвоено воинское звание 
«генерал-майор». 

22 августа 1941 года был арестован «за анти-
советские высказывания»: выражал несогласие 
с политикой партии в вопросе индустриализации 
страны, критически оценивал войну с Финляндией 
(30 ноября 1939 - 13 марта 1940), высказывал 
«пораженческие настроения» в момент нападения 
фашистской Германии на СССР. 

Следствие велось с грубейшими нарушениями 
закона, с применением методов физического воз-
действия почти 10 лет. Приговор - 25 лет лишения 
свободы - был вынесен в октябре 1951 года. 

Процесс реабилитации шел не один год. Сначала 
ему снизили срок наказания до 10 лет. 11 декабря 
1957 года дело было прекращено «за недоказан-
ностью обвинения». 

Был восстановлен на военной службе, но уже 
12 февраля 1958 года уволен в запас как выслу-
живший установленный срок службы.

ПоДлИГАлИН 
Николай 
Иванович

(13.01.1941 - 23.09.2012)

ГеНеРАл-мАйоР

Выпускник Ульяновского военного училища связи 
1962 года и Военной академии связи 1974 года.

После окончания училища служил в отдельном 
радиотехническом полку Забайкальского военного 
округа на должностях заместителя начальника узла 
связи, начальника радиопеленгаторного пункта и 
начальника узла связи. Затем служил в должности 
старшего офицера пункта управления - начальника 
разведки округа в Чите.

После окончания академии был направлен 
в Группировку советских войск в Монгольской 
Народной Республике, где служил заместителем 
командира отдельной радиотехнической бригады, 
осуществлявшей разведку вооруженных сил и во-
енных объектов Китая. Далее в течение несколь-
ких лет командовал отдельной радиотехнической 
бригадой в городе Воложине в Белорусском во-
енном округе.

С 1988 года - полковник, с 1992 года - генерал-
майор.

В 1990 - 1991 годах - заместитель, а затем 
начальник Череповецкого высшего военного ин-
женерного училища радиоэлектроники (до 1995 
года). Это был сложный период в истории училища. 
В рамках так называемой оптимизации системы 
военного образования училищу пришлось пере-
жить период штатных сокращений, значительного 
снижения финансирования и военно-технического 
обеспечения. Несмотря на все трудности, все виды 
деятельности училища осуществлялись в плановом 
порядке. Оно готовило и выпускало квалифициро-
ванных офицеров.

Генерал-майор Н. И. Подлигалин прослужил в 
Вооруженных Силах более 35 лет. Награжден ор-
денами Красной Звезды, «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III степени и 10 медалями.

Похоронен в городе Шахты Ростовской области.

ПоКРоВСКИй 
Владимир  
Каллистратович

(20.10.1955)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Тамбове в семье рабочих. 
До службы в Вооруженных Силах учился в сред-

ней школе № 9 Тамбова и в Ленинградском суво-
ровском военном училище, по окончании которого 
в 1973 году поступил в Череповецкое высшее 
военное командное училище связи.

После выпуска из училища в 1977 году был 
направлен в учебный батальон учебного центра 
Московского военного округа, где служил в долж-
ностях командира учебного взвода - преподава-
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теля, помощника начальника узла - начальника 
радиополигона, командира учебной роты - старшего 
преподавателя, начальника штаба - заместителя 
командира батальона.

В 1983 году поступил в Военную академию 
им. М. В. Фрунзе, по окончании которой с 1986 
по 1992 год командовал отдельными батальона-
ми 1-й гвардейской ТА Западной группы войск и  
7-й ТА Белорусского военного округа, возглавлял 
службы сначала 7-й ТА (1992 - 1993), а затем  
1-й гвардейской ТА Московского военного округа 
(1993 - 1997).

После окончания в 1999 году Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ назначен старшим 
преподавателем кафедры Военной академии Гене-
рального штаба, затем заместителем начальника 
и в 2002 году - начальником кафедры.

Кандидат военных наук, доцент.
12 декабря 2003 года присвоено воинское зва-

ние «генерал-майор».
Заслуги В. К. Покровского отмечены орденом 

«За военные заслуги» и пятнадцатью медалями.
В 2010 году уволен в запас.

ПолЯКоВ  
Николай  
Антонович

(11.02.1901 - 19.12.1981)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Дубровка Устюженского уез-
да (ныне Устюженский район Вологодской области) 
в крестьянской семье.

В августе 1919 года ушел добровольцем в 
Красную Армию. Участник Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Великую Отечественную 
войну встретил в звании капитана, в должности 
начальника разведки 2-го кавалерийского корпуса 
в Бессарабии - Молдавской ССР (Южный фронт).

С октября 1941 по март 1942 служил начальни-
ком штаба 80-й кавалерийской дивизии 4-й армии 
Волховского фронта. В декабре 1941 - январе 1942 
дивизия участвовала в операции по овладению 
городом Кириши и захвату плацдарма на левом 
берегу реки Волхов. 

В марте 1942 Поляков назначен командиром 
80-й кавалерийской дивизии, затем командиром 
87-й кавалерийской дивизии 13-го кавалерийского 
корпуса, командиром 327-й стрелковой дивизии 
(позднее переименованной в 64-ю гвардей-
скую) 8-й армии Волховского фронта. Командуя 
стрелковой дивизией, участвовал в августовско-
сентябрьской операции по первому прорыву бло-
кады Ленинграда. Тогда дивизия сумела овладеть 
хорошо укрепленным узлом обороны фашистов в 
районе населенного пунк та Вороново Мгинского 
района. За умелые действия в боях в районе ме-
стечка Круглая восточнее станции Синявино Н. А. 
Полякову присвоено воинское звание «генерал-
майор».

В сентябре 1943 года его назначили команди-
ром 86-й стрелковой дивизии, которая в январе 
1944 принимала участие в прорыве блокады Ле-
нинграда в районе города Пушкина.

С конца января 1944 года и до окончания войны 
Н. А. Поляков командовал 376-й стрелковой диви-
зией, которая участвовала в боях за освобождение 
Пскова и Прибалтики.

После войны до сентября 1946 года генерал-
майор Поляков продолжал командовать 376-й ди-
визией, а затем назначен заместителем командира 
96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена 
Ленина Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии. В мае 1947 переведен на ту же должность 
в 120-ю гвардейскую стрелковую Рогачевскую 
Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова 
дивизию Белорусского военного округа. С января 
1948 командовал 10-й отдельной гвардейской 
стрелковой бригадой в Архангельском военном 
округе. 

После окончания в марте 1951 года курсов усо-
вершенствования командиров стрелковых дивизий 
при Военной академии им. М. В. Фрунзе назначен 
командиром 21-й отдельной стрелковой Тартуской 
Краснознаменной бригады Приволжского военно-
го округа. С ноября 1951 года проходил службу в 
штабе округа. 

В мае 1958 года уволен в запас.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова II степени, 
орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями.
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ПоНИКАРоВСКИй 
Валентин  
Николаевич

(10.01.1927 - 18.08.2009)

АДмИРАл

Родился в деревне Некрасово Никольского райо-
на Вологодской области. 

Окончил  Ленин градское военно-морское учили-
ще имени М. В. Фрунзе, Военно-морскую академию. 

Штурман подводной лодки, командир подводной 
лодки, командир атомной подводной лодки, первый 
заместитель начальника Управления Главного шта-
ба Военно-Морского Флота, первый заместитель 
командующих Черноморским и Северным флотами, 
начальник Военно-морской академии. 

Профессор, кандидат военных наук, член-
корреспондент Международной славянской акаде-
мии, почетный академик военных наук. 

Участвовал в семи дальних походах.
В 1981 году присвоено звание адмирала.
В 1991 году ушел в отставку.
Награжден орденами Октябрьской Революции, 

Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР»  III  степени.

ПоНомАРеВ 
Сергей  
Алексеевич

(12.05.1954)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологде в семье служащих.
В 1969 году окончил школу-восьмилетку и по-

ступил в Ленинградское суворовское училище. В 
1971 - 1976 годах учился в Серпуховском высшем 
военном командно-инженерном училище имени 
Ленинского комсомола.

После окончания училища лейтенант Пономарев 
начал военную службу в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, пройдя путь от инженера груп-
пы пуска ракетного полка до первого заместителя 
начальника штаба ракетных войск. Основные годы 
службы связаны с Нижнеднепровской ракетной 
дивизией, дислоцировавшейся на Украине.

В 1985 - 1987 годах обучался в Военной акаде-
мии имени Ф. Э. Дзержинского.

В 2000 году присвоено воинское звание 
«генерал-лейтенант».

В 2006 году уволен из рядов Во оруженных Сил 
РФ по состоянию здоровья и принят на работу в 
Федеральное космическое агентство на должность 
начальника управления.

С 1994 года живет в Москве.
Награжден орденами Красной Звезды, «За во-

енные заслуги», «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени, медалями.

ПоПоВ  
Виктор  
Владимирович

(04.09.1953)

ГеНеРАл-мАйоР ВНУТРеННей СлУжБы

Родился в Ленинграде.
Служебный путь в органах внутренних дел на-

чал в ноябре 1976 года экспертом оперативно-
технического отдела УВД Вологодского облисполкома.

В 1979 году окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт и курсы подготовки экспертов при 
ФПК Волго градской ВСШ МВД СССР, был избран се-
кретарем комсомольской организации Вологодского 
облисполкома. В 1988 с отличием закончил Академию 
МВД СССР по специальности «юрист-организатор 
в сфере правопорядка». С 1983 по 1995 занимал 
руководящие долж ности: заместителя начальника и 
начальника ОВД Советского райисполкома г. Вологды, 
заместителя начальника и начальника УВД г. Вологды.

В ноябре 1995 года был назначен на должность 
руководителя Вологод ской специальной школы под-
готовки начальствующего состава МВД России. В 
1996 - 2000 при взаимодействии с Законодатель-
ным Собранием, Правительством и Губернатором 
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Вологодской области и при поддержке МВД и Ми-
нюста России им была проведена большая работа 
по созданию на базе школы Вологодского института 
права и экономики Минюста России.

В 1999 году успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. В 2003 присвоено ученое звание доцента. 
Имеет свыше 50 научных работ.

Принимал активное участие в законопроектной 
и экспертной деятельности, правовом воспитании 
населения и сотрудников правоохранительных 
органов, участвовал в подготовке трех заседаний 
Руководящей группы Совета Европы по реформи-
рованию уголовно-исполнительной системы России.

Звание генерал-майора внутренней службы при-
своено в 2004 году.

В. В. Попов награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, имеет 12 
ведомственных наград, поощрялся министром 
юстиции Российской Федерации, директором ФСИН 
России, Губернатором Вологод ской области.

За большой вклад в дело подготовки юридиче-
ских кадров, развитие юридической науки, а также 
за заслуги в укреплении законности и правопорядка 
генерал-майору внутренней службы В. В. Попову в 
2008 году Указом Президента России присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист Россий ской 
Федерации».

В 2011 году освобожден от занимаемой долж-
ности. В настоящее время проживает в Вологде.

ПоПоВ 
Вячеслав  
Алексеевич

(22.11.1946)

АДмИРАл

Родился в городе Луга Ленинград ской области.
В 1964 году отца, подполковника-артиллериста, 

перевели служить в Вологду, в 69-ю Севскую мото-
стрелковую дивизию. 

Студентом Ленинградского политехнического 
института В. А. Попов приезжал на каникулы к 
родителям и, по его признанию, навсегда обрел 
чувство родства с вологодской землей.

В 1971 году окончил штурманский факультет 
Высшего военно-морского училища имени М. В. 
Фрунзе, в 1976 - Высшие специальные офицер ские 
классы ВМФ, в 1986 - Военно-морскую академию 
им. Н. Г. Кузнецова, в 1994 - Высшие академи-
ческие курсы при Академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ.

С 1971 по 1996 В. А. Попов проходил службу на 
Северном флоте и прошел путь от командира электро-
навигационной группы до командующего флотилией 
подводных лодок. В 1996 назначен первым замести-
телем командующего Балтийским флотом. С 1996 
по 1999 он - начальник штаба - первый заместитель 
командующего Северным флотом, с 1999 по 2001 - 
командующий Северным флотом. За время службы 
совершил 25 дальних походов в отдаленные районы 
Мирового океана в условиях боевой службы.

С января 2002 до декабря 2011 года  В. А. По-
пов был представителем от Мурманской областной 
Думы в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ, заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, председате-
лем Комитета по национальной морской политике. 
В настоящее время - заместитель председателя 
Мурманской областной Думы.

Адмирал В. А. Попов награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, «За военные заслуги», 15 медалями, 
золотым знаком «За развитие парламентаризма». 
Имеет благодарность от Президента РФ В. В. Пути-
на, награжден именным оружием от Министерства 
обороны РФ, является почетным гражданином Усть-
Кубинского района Вологодской области. 

ПоПоВ 
Иван Иванович 

(1776 - 03.06.1825)

ГеНеРАл-мАйоР

Сын обер-офицера, он начал военную службу, 
поступив 1 декабря 1787 года в Троицкий пехотный 
полк сержантом. Был переведен во 2-й Московский 
полевой батальон (впоследствии Московский гарни-
зонный полк), где в 1794 году назначен адъютантом, 
а 2 мая 1797 года произведен в капитаны. 

27 октября 1797 года Попов был командирован 
с генерал-майором и мальтийским командором 
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князем Волконским на остров Мальту. С марта 
1799 был в походах в Галиции, Венгрии и Италии. 
5 августа, после битвы при Нови, участвовал в 
преследовании неприятеля до местечка Аркуз и с 
9 по 31 августа находился при блокаде и взятии 
крепости Тортоны. 

13 октября 1799 года переведен в Московский 
гренадерский полк, 27 сентября 1800 произведен 
в майоры. 30 ноября 1803 года уволен от службы 
с пожалованием в подполковники. 

13 января 1805 вернулся на службу и был опреде-
лен в Екатеринославский гренадерский полк, с кото-
рым принял участие в походах 1805 и 1806 года в 
Австрии, Пруссии, Силезии, Моравии и Венгрии (по 
21 января 1806 года). 

В 1806 году, 3 декабря (по другим данным - 14 
декабря), назначен полковым командиром 38-го 
егерского полка. 14 декабря 1806 года участвовал 
в сражении против французов при Голымине. За от-
личие в этом деле получил орден Святого Владимира 
IV степени с бантом. 

22 мая 1809 года Попов назначен бригад-
майором (с сохранением должности командира пол-
ка) при армии главнокомандующего князя Голицына 
и с этого числа находился в Галиции. 

26 октября 1811 года (по другим данным - 20 
августа) назначен полковым командиром Томского 
пехотного полка, а 19 марта 1812 переведен в лейб-
гвардии Литовский полк. 

1812 год Попов провел в военных действиях 
против французов, участвовал в сражениях при 
Смоленске, Бородине (ранен в грудь, награжден 
орденом Св. Анны II степени). 12 октября при 
Малоярославце получил новую рану: пулей ему про-
било навылет колено. Отличная храбрость Попова 
была отмечена пожалованием ему ордена Святого 
Георгия IV степени. 

20 января 1813 года Попов произведен в пол-
ковники, в феврале назначен начальником штаба 
корпуса генерала Дохтурова. С августа 1813 по 
февраль 1814 года находился в княжестве Варшав-
ском, был при осаде и взятии крепости Гамбурга (за 
отличие во время блокады получил орден Святого 
Владимира III степени).

В 1814 году И. И. Попов снова в походе: в гер-
цогстве Варшавском, Силезии, Саксонии, Баварии и 
во Франции, за что получил в награду 2000 десятин 
земли и аренду в Курляндии на 12 лет. 

30 августа 1816 года произведен в генерал-
майоры и оставил командование своим полком, 
назначен командиром 1-й бригады 24-й пехотной 
дивизии. 

18 марта 1818 года Попову повелено быть Во-
логодским гражданским губернатором с переиме-
нованием в действительные статские советники. 

26 апреля 1821 года назначен Астраханским 
гражданским губернатором. В 1824 году пожалован 
орденом Святой Анны I степени. 

Скончался в Астрахани.

ПоСИН  
юрий  
михайлович

(26.05.1934 - 28.08.2006)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Николо-Раменье Весьегонско-
го района (ныне Череповецкий район Вологодской 
области) в рабочей семье. До 7 класса учился в 
местной начальной, затем - в Шольской и Весье-
гонской  средних школах.  

В 1952 году поступил в Серпуховское военное 
училище. После окончания училища получил на-
правление на службу в Грузию.

В 1960 году окончил Военную академию. Служил 
в Ивано-Франковской области, Красноярске, Фео-
досии, Можайске Московской области.

В 1985 году получил назначение в Министерство 
обороны, где проработал до выхода в отставку. 

Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

ПоСЬеТ 
Константин  
Николаевич 

(21.12.1819 - 26.04.1899) 

АДмИРАл

Его предок, Possuet de Rossiet (в русских до-
кументах Поссиет, Пассет, Пассиет и пр.), по при-
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глашению Петра Великого приехал в Россию из 
Франции и много лет трудился над разведением 
виноградников около Астрахани. 

Окончив курс в Морском кадет ском корпусе, 
К. Н. Посьет плавал в Белом и Балтийском морях. 

Его труд «Артиллерийское учение» (1847), рас-
сматривающий правила артиллерийской практики 
иностранных флотов, имел влияние на увеличение 
боевой силы российских военных судов. Другой 
труд - «Вооружение военных флотов» (1849; 2-е 
изд. - 1851) - был награжден Демидов ской премией. 

Назначенный командиром учебного артиллерий-
ского корабля «Прохор», К. Н. Посьет применил на 
нем все придуманные им улучшения. 

Когда на адмирала Путятина возложено было 
заключение торгового договора с Японией, Посьет 
отправился с ним на фрегате «Паллада» (плавание 
которого описал И. А. Гончаров). 

В чине капитана 1 ранга Посьет назначен состоять 
наставником при великом князе Алексее Александро-
виче и с 1858 по 1865 год постоянно совершал летом 
плавания по Балтийскому морю. Ходил также в Сре-
диземное море и Атлантический океан, а в 1871 году 
посетил Америку, Канаду, Китай, Японию, Сибирь. 
Этим плаванием завершилось мор ское образование 
Великого князя, к которому, до его совершеннолетия, 
Посьет назначен был попечителем. 

С 1874 по 1888 год был министром путей 
сообщения. В этом звании организовал особые 
«описные партии», работы которых послужили к 
исправлению и улучшению многих российских рек: 
для облегчения судоходства на внутренних водах 
назначены моряки в судоходные инспекции, для 
тех же целей учреждены водомерные посты, ме-
теорологические станции и судоходные съезды, 
произведено много гидротехнических работ. 

За время его руководства железнодорожная 
сеть возросла более чем на 9 тысяч верст, выра-
ботан и утвержден общий устав Российских же-
лезных дорог, положено начало урегулированию 
железнодорожных тарифов, расширены каналы 
Очаковского бара и Керчь-Еникальского пролива, 
устроены новые каналы: Сясский, Свирский, Ма-
риинский, открыт Мор ской канал в Петербурге, 
произведено множество промеров гаваней и рек. 

С 1888 года состоял членом Государственного 
Совета. Участвовал в учреждении Общества спа-
сания на водах и постоянно следил за развитием 
этого дела. По его предложению на реках и озерах 
были устроены зимние спасательные посты.

Почетный гражданин Вологды.
Генерал-адъютант, адмирал с 1882 года.

ПоТАНИН 
Гелий  
матвеевич

(22.12.1926 - 24.09.2012)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в деревне Анхимовское (ныне Вытегор-
ский район Вологод ской области) в крестьянской 
семье. 

Досрочно закончил десятилетку и в начале 1944 
года был призван в армию и направлен в одну из 
береговых частей Северного флота, где принимал 
участие в выполнении боевых заданий по обороне 
Заполярья.

По окончании боевых действий на Севере был 
направлен в училище Военно-Морского Флота, 
которое закончил в ноябре 1947 года. В дальней-
шем возглавлял химическую службу на крейсере 
«Куйбышев», был флагманским химиком 82-й бри-
гады крейсеров Черноморского флота и старшим 
офицером отдела химической службы флота.

После окончания с золотой медалью хими-
ческого факультета Военно-мор ской академии 
кораблестроения и вооружения имени А. Н. 
Крылова продолжительное время служил на 
Северном флоте в должности флагманского 
химика бригады дизель-электрических подво-
дных лодок, руководил службой радиационной 
безопасности первого в стране объединения 
атомных подводных лодок. С марта 1973 года 
по декабрь 1986 года возглавлял химическую 
службу Военно-Морского Флота. 

Г. М. Потанин активно участвовал в разработке 
и организации радиационной защиты кораблей и 
жителей гарнизонов подводников.

Самым трудным и вместе с тем интересным, 
по его признанию, было время освоения первых 
атомных подводных лодок. Вместе с другими спе-
циалистами в качестве руководителя авторского 
коллектива принимал участие в разработке автома-
тизированной корабельной установки радиационно-
го контроля, которая была принята на вооружение 
и установлена на кораблях. 

В общей сложности службе в ВМФ он отдал 43 
года. 

Г. М. Потанин - лауреат Государственной пре-
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мии СССР за участие в разработке и организации 
производства комплекса радиационного контроля 
III поколения для кораблей и береговых объектов 
ВМФ.

После увольнения в запас в октябре 1986 года 
продолжал работать в Центральном аппарате ВМФ.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, медалями. 

Участник Великой Отечественной войны, вете-
ран подразделений особого риска.

ПоТАПоВ 
Виктор  
Павлович 

(07.01.1934)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в селе Муратовка Пензен ской области 
в крестьянской семье.

В конце 1934 года Потаповы переехали в Таш-
кент и поселились неподалеку от авиастроитель-
ного завода. Ежедневные наблюдения мальчика 
за взлетающими самолетами, книги о героиче-
ских подвигах летчиков-испытателей В. Чкалова,  
М. Громова, В. Коккинаки оказали определенное 
влияние на выбор будущей профессии. Чтобы про-
верить свою пригодность к летному делу, школьник 
В. Потапов в 1949 году поступает в Ташкентский 
аэроклуб и в следующем году уже самостоятельно 
летает на По-2.

Учеба в аэроклубе продолжалась до окончания 
средней школы. Получив в 1951 году аттестат 
зрелости, поступил в Военно-морское минно-
торпедное авиационное училище им. Леванев-
ского. Здесь учли уже имевшийся у курсанта 
опыт летной работы в аэроклубе и после первого 
курса перевели сразу на третий, выпускной. За 
два года учебы В. П. Потапов освоил самолеты  
Як-18, Ту-2 и реактивный торпедоносец Ил-28.

По окончании училища получил назначение в 
минно-торпедный полк ВВС Черноморского флота. 
В 1957 году освоил самую современную и сложную 
технику того периода - самолет-торпедоносец Ту-16.

В 1959 году был направлен на авиационный фа-
культет Ленин градской военно-морской академии, 

которую окончил с золотой медалью. Вернулся в 
ВВС Черноморского флота, где принял эскадрилью 
морского ракетоносного полка.

В январе 1966 года в ВВС Северного флота 
произошла авиационная катастрофа, в которой по-
гиб почти весь руководящий состав Кипелов ского 
гарнизона. В феврале этого года В. П. Потапов 
был назначен заместителем командира 392-го от-
дельного дальнеразведывательного авиационного 
полка с дислокацией на территории Вологод ской 
области, на вооружении которого были самолеты  
Ту-95РЦ. Полк еще только формировался. Осваи-
вался новейший авиационный комплекс радио-
электронной разведки. К концу 1967 года личный 
состав полка в полном объеме освоил самолет. С 
помощью руководства Вологодской области обу-
страивался и гарнизон, который вскоре в память о 
погибшем в катастрофе первом командире получил 
название Федотово.

В ноябре 1967 года В. П. Потапову было по-
ручено сформировать в этом же гарнизоне новый 
авиационный полк, вооруженный самолетами 
Ил-38. Этот самолет был первым в Советском 
Союзе авиационным автоматизированным радио-
электронным комплексом, созданным для поиска, 
слежения и (если поступила команда) уничтожения 
атомных подводных лодок - носителей стратегиче-
ских баллистических ракет. Поставленная задача 
была выполнена успешно. В 1968 году В. П. По-
тапов был награжден орденом Красной Звезды, 
а еще год спустя 24-й противолодочный полк был 
назван отличным полком ВВС Северного флота.

В феврале 1971 года Потапов покинул Федо-
тово. Он был назначен командиром 5-й морской 
ракетоносной дивизии Северного флота. В 1972 
году ему присвоено звание генерал-майора авиа-
ции. Шесть лет спустя заслуженный военный летчик 
СССР Потапов направляется на учебу в Академию 
Генерального штаба, после окончания которой 
(опять же с золотой медалью) назначается коман-
дующим ВВС Северного флота. 

Звание генерал-лейтенанта присвоено в 1981 
году.

В 1986 году генерал-полковник авиации Потапов 
назначен первым заместителем командующего, а 
в 1988 - командующим авиацией Военно-Морского 
Флота страны.

С 1994 года - в отставке. Являлся директором 
Московского филиала холдинговой компании 
«Ленинец», создающей новые авиационные ра-
диоэлектронные комплексы для различных типов 
современных самолетов. 
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ПоТАПоВ  
митрофан  
Иванович

(?)

ГеНеРАл-мАйоР

В феврале 1940 года было основано Пухович-
ское пехотное военное училище, которое разме-
стилось в военном городке местечка Пуховичи в 
60 километрах от Минска. Незадолго до начала 
Великой Отечественной войны училище было 
переведено в город Великий Устюг Вологодской 
области.

Первым начальником училища в Пуховичах 
был назначен полковник Орлов, затем по приказу 
командования сдал руководство училищем М. И. 
Потапову.

Митрофан Иванович Потапов был талант-
ливым организатором, способным педагогом-
воспитателем и знающим военным специали-
стом. Он уделял большое внимание повышению 
квалификации командно-преподавательского 
состава и, организуя командирскую учебу, за-
частую лично участвовал в различных показа-
тельных занятиях.

Училище быстро заняло место в ряду передо-
вых учебных заведений страны, а затем вошло 
в состав небольшой группы лучших военных 
училищ. В 1943 году полковник Потапов был 
переведен на другую работу. Будучи откоманди-
рованным на фронт, он командовал 25-й стрел-
ковой дивизией.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова, орденом 
Отечественной войны и несколькими медалями. 

ПРеДИУС 
Анатолий 
Григорьевич 

(1956) 

ГеНеРАл-мАйоР

Выпускник Новочеркасского высшего военного 
командного училища связи 1977 года и факультета 
радиоэлектронной разведки Военной академии 
связи 1986 года.

После окончания училища служил командиром 
взвода связи в отдельном разведывательном бата-
льоне 12-й мотострелковой дивизии Забайкаль ского 
военного округа, а с 1978 по 1983 год - в отдельном 
разведывательном батальоне 20-й танковой дивизии 
в Северной группе войск (Польша) на должностях 
командира взвода, командира роты, заместителя 
командира батальона по радиоразведке и связи.

После окончания академии был направлен в 
Дальневосточный военный округ, где служил на 
должностях командира батальона радиоперехвата, 
начальника штаба отдельного радиотехнического 
полка, затем - начальника штаба, а с 1994 года - 
командира отдельной радиотехнической бригады 
ОСН окружного подчинения.

С 1996 по 2003 год командовал отдельной радио-
технической бригадой ОСН в Северо-Кавказском 
военном округе. Принимал участие в антитеррори-
стической операции в Чеченской Республике. 

С 2003 года - начальник Череповецкого воен-
ного инженерного института радиоэлектроники. 

Под его руководством проведен большой объем 
подготовительной работы к комплексной оценке 
деятельности института, которая проводилась 
специальной комиссией в октябре 2004 года. По 
ее итогам Череповецкий военный инженерный 
институт радиоэлектроники признан прошедшим 
аттестацию и государственную аккредитацию с 
подтверждением государственного аккредитаци-
онного статуса «Высшее учебное заведение типа 
«институт». 

Генерал-майор А. Г. Предиус уделяет большое 
внимание развитию и совершенствованию учеб-
ной, материально-технической и жизнеобеспечива-
ющей базы института. Деятельность Череповецкого 
военного инженерного института радиоэлектрони-
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ки по подготовке офицер ских кадров в связи с его 
полувековым юбилеем получила высокую оценку 
высшего государственного и военного руководства 
страны и командования различных уровней. 

В декабре 2004 года А. Г. Предиусу присвоено 
звание генерал-майора.

По завершении службы в 2011 году проживает 
в Ставропольском крае.

Награжден орденом Российской Федерации «За 
военные заслуги» и другими наградами. 

ПРеоБРАжеНСКИй  
Георгий 
Николаевич

(01.12.1897 - 19.03.1958)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в городе Грязовце Вологодской губер-
нии, детство и юность провел в селе Спасский По-
гост Тотемского уезда.

В 1916 году Георгий был призван в армию и 
направлен в московское Алексеевское военное 
училище. Окончив его, в звании прапорщика Пре-
ображенский стал командиром взвода запасного 
полка, дислоцированного на Тамбовщине. После 
победы Октябрь ского вооруженного восстания в 
Петрограде полк перешел на сторону революции. 
В числе признавших совет скую власть был и пра-
порщик Преображенский.

Демобилизовавшись летом 1918 года, Георгий 
Николаевич прибыл в село Спасский Погост, вскоре 
его назначили заместителем военного комиссара 
волости. А в мае 1919 года Преображенский ушел 
добровольцем на Гражданскую войну, был назна-
чен начальником полковой школы при 7-й армии, 
оборонявшей Петроград от Юденича. В декабре 
того же года Г. Н. Преображенского направили в 
Вологду, в штаб 6-й армии.

По окончании войны Георгий Николаевич посту-
пил в Московский военно-педагогический институт. 
Закончив его, вернулся в Вологду и стал работать в 
отделе всеобуча губернского военного комиссариата. 
Позднее служил в частях Вологодского гарнизона.

С 1935 года Г. Н. Преображенский преподавал 
тактику в Харьковском пехотном училище. С 1937 

года был слушателем Высших стрелковых курсов 
усовершенствования командного состава. В фев-
рале 1941 года подполковник Преображенский был 
назначен на должность заместителя командира, а 
в июне того же года - командиром 344-го горно-
стрелкового полка Закавказского военного округа. 
В этой должности Георгия Николаевича и застала 
Великая Отечественная война.

В ноябре 1941 года Г. Н. Преображенский 
стал начальником штаба стрелковой дивизии, а в 
августе 1942-го - начальником штаба управления 
тыла 44-й армии. Последняя должность не удо-
влетворяла боевого офицера - он подал рапорт с 
просьбой о направлении в действующую часть. 15 
сентября 1943 года Георгий Николаевич вступил в 
командование 227-й стрелковой дивизией, которая 
прошла с боями путь от Таманского полуострова до 
Чехословакии.

В апреле 1944 года в составе отдельной 
Приморской армии была создана передвиж-
ная армейская группа, в которую вошла 227-я 
стрелковая дивизия, усиленная истребительно-
противотанковым, зенитным и танковым полками. 
Возглавил группу Г. Н. Преображенский. Части под 
его командованием участвовали в освобождении 
Крыма. За успешное ведение боевых действий 
227-я стрелковая дивизия стала Краснознамен-
ной, а полки получили наименование Севастополь-
ских. Г. Н. Преображенскому присвоено звание 
генерал-майора.

После пополнения и отдыха дивизия Преобра-
женского прибыла в Румынию, получив задание 
ликвидировать группировку гитлеровцев числен-
ностью до десяти тысяч человек, вырвавшуюся из 
окружения в ходе боев в районе Яссы - Кишинев. 
В десятидневных боях воины дивизии уничтожили 
до пяти тысяч вражеских солдат и офицеров, более 
пяти с половиной тысяч взяли в плен.

Затем дивизия, совершив 600-километровый 
марш, вошла на территорию Венгрии и приняла уча-
стие в боях за освобождение Будапешта. Весной 
1945 года воины дивизии Г. Н. Преображенского 
также участвовали в наступлении в Карпатах и 
освобождении Чехословакии.

С декабря 1953 по август 1955 года - начальник 
Свердловского суворовского военного училища.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 мая 1944 года Георгию Николаевичу Преображен-
скому присвоено звание Героя Советского Союза. 
Наш земляк также награжден двумя орденами Лени-
на, тремя - Красного Знамени, орденами Суворова  
II степени и Красной Звезды.
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Отдав службе в армии три десятилетия, Г. Н. 
Преображенский в августе 1955 года вышел в 
отставку.

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

ПРеоБРАжеНСКИй  
евгений  
Николаевич

(22.06.1909 - 29.10.1963)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК,  
ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Генерал-полковник Е. Н. Преображенский про-
жил недолгую (всего 54 года), но весьма насы-
щенную жизнь, 36 лет которой были положены на 
алтарь авиации.

Юноша, родившийся в селе Благовещенье ны-
нешнего Кирилловского района Вологодской области 
в семье сельских учителей, собирался продолжить 
родительскую стезю. Потому и поступил в Черепо-
вецкий педагогический техникум. Успешно окончил 
три курса. А осенью 1927 года его, комсомольского 
активиста техникума, пригласили в горком комсомо-
ла и предложили порекомендовать пятерых студен-
тов в Ленинградскую военно-теоретическую школу 
летчиков. Он записал четверых однокурсников и - на 
всякий случай - приписал себя, не имея при этом ни 
малейшей надежды пройти суровую медицинскую 
комиссию. Случилось же так, что по состоянию 
здоровья прошел только он один. По окончании 
Ленинградской «теорки» был направлен в Севасто-
польскую военно-морскую школу летчиков (позднее 
передислоцированную в Ейск). Ее окончил в 1930 
году. В 1933 - Курсы усовершенствования команд-
ного состава. Участвовал в советско-финляндской 
военной кампании 1939 - 1940 гг.

С этого времени его служебный рост был чрезвы-
чайно стремителен. Если в 1941 году он командует 
полком, то уже три года спустя он - командующий 
ВВС Северного флота, а с апреля 1945-го - заме-
ститель командующего авиацией Тихоокеанского 
флота. Здесь генерал-лейтенант Преображенский 
принимает активное участие в разгроме японских 
милитаристов: в августе сорок пятого непосред-

ственно руководит высадкой воздушных десантов 
в Порт-Артуре (Люйшунь) и Дайрене (Дайлянь). С 
февраля 1946-го он - командующий ВВС Тихооке-
анского флота, а с 1959-го - командующий авиа-
цией Военно-Морского Флота СССР. В 1962 году 
в звании генерал-полковника включен в группу 
инспекторов Министерства обороны СССР.

Но какие бы командные посты ни занимал  
Е. Н. Преображенский, в богатейшую литературу 
по истории Великой Отечественной войны его 
имя вошло в связи с бомбардировками Берлина в 
августе-сентябре 1941 года.

Мысль об ответном бомбовом ударе по фашист-
ской столице возникла у командующего авиацией 
ВМФ СССР С. Ф. Жаворонкова сразу после масси-
рованного налета гитлеровской авиации на Москву 
22 июля 1941 года. На согласования со всеми ин-
станциями вплоть до Верховного Главнокомандую-
щего ушло немало времени. «Добро» было получено 
только 29 июля. Руководителем этой операцией был 
назначен ее инициатор - генерал-лейтенант Жаво-
ронков. А для осуществления этой операции были 
выделены две эскадрильи 1-го минно-торпедного 
полка Балтфлота. «Достать» Берлин бомбардиров-
щики дальнего действия ДБ-3 конструкции С. В. 
Ильюшина могли уже только с эстонского острова 
Сааремаа (Эзель). Там, у Кагула, и был подготовлен 
аэродром. Первый «визит» фашистской столице был 
нанесен в ночь с 7 на 8 августа. Командир полка 
Е. Н. Преображенский отобрал для первого налета 
двенадцать самых опытных, самых выносливых 
экипажей. Первое звено он повел сам, второе и 
третье - капитаны Гречишников и Ефремов.

Много лет спустя немецкий писатель Олаф Грел-
лер скажет о той ночи в Берлине: «То, что до сих пор 
не удавалось и до 1945 года уже никому не удастся, 
совершили летчики Преображенского: они застали 
врасплох фашистскую противовоздушную оборону 
Берлина, самую сильную и оснащенную, какая 
только была в 1941 году». Только через тридцать 
пять минут после того, как на город упали первые 
бомбы, Берлин погрузился в темноту.

В Берлине до утра царило замешательство: как 
сообщить миру о ночном происшествии? Ведь не 
раз уже заявляли, что советской авиации больше 
не существует, она полностью уничтожена в первые 
дни войны.

Утром в эфир ушло сообщение: «В ночь с 7 на 
8 августа крупные силы английской авиации в ко-
личестве 150 самолетов пытались нанести удар по 
нашей столице, но огнем зенитной артиллерии и 
действиями ночных истребителей основная масса 
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противника была рассеяна. Из прорвавшихся к 
городу 13 самолетов 9 было сбито».

Лондонская радиостанция «Би-Би-Си» тут же 
выдала опровержение: «В ночь с 7 на 8 августа 
ни один английский самолет не поднимался в воз-
дух ввиду совершенно неблагоприятных погодных 
условий».

Точку в этом эфирном диалоге поставило Мо-
сковское радио, передав сообщение Совинформ-
бюро о налете советских бомбардировщиков на 
Берлин и о том, что все машины вернулись на 
свою базу.

10 августа на остров прилетела еще группа 
армейских ДБ-3ф, которая тоже предназначалась 
для бомбардировок Берлина. Новичков Жаворон-
ков включил в четвертый налет. Весь отряд из 22 
самолетов к цели вел полковник Преображенский. 
Как потом признавался Евгений Николаевич, полет 
16 августа был самым трудным из всех когда-либо 
совершаемых им.

Группа ДБ-3ф лишь четырежды летала на бом-
бардировку фашистской столицы, затем была воз-
вращена к прежнему месту дислокации. А морские 
летчики Преображенского продолжали летать на 
Берлин вплоть до 6 сентября.

6 сентября на аэродром в Кагуле гитлеровцы об-
рушили все бомбардировочные силы, имевшиеся у 
них под Ленинградом. Извержение огня и металла 
продолжалось с утра и до наступления темноты. 
Когда вечером летчики вышли из своих укрытий, 
они увидели, что ни аэродрома, ни близлежащих 
хуторов больше не существует. Выгорел даже весь 
примыкавший к Кагулу лес. Из всего самолетного 
парка лишь три ДБ-3 были способны взлететь. Но 
откуда? Преображенский по радиосвязи доложил о 
случившемся в штаб ВВС Военно-Морского Флота 
Жаворонкову и получил приказ покинуть остров. 
Всего было осуществлено 9 налетов на Берлин.

Звание Героя Советского Союза полковнику 
Преображенскому и некоторым наиболее отли-
чившимся летчикам его полка было присвоено 13 
августа 1941 года.

Кроме Золотой Звезды, три ордена Ленина, 
пять орденов Красного Знамени, ордена Суворо-
ва II степени и Красной Звезды - так был отмечен 
ратный труд отважного летчика и талантливого 
военачальника.

Умер Е. Н. Преображенский в Москве. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.

Вологжане свято чтут память о своем героиче-
ском земляке. В областном центре и в г. Кириллове 
его именем названы улицы. В селе Волокославино 

Кирилловского района установлен памятник Герою. 
По юбилейным датам биографии Е. Н. Преобра-
женского у этого памятника проходят митинги, на 
которые собираются сотни жителей не только села 
Волокославино, но и других населенных пунктов 
района.  

ПРеСНУХИН 
Алексей  
Николаевич

(25.05.1922 - 18.02.2001)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Катунино Углич ского района 
Ярославской области.

В 1939 году окончил Московский техникум 
паровозного хозяйства имени Ф. Э. Дзержин-
ского. До начала Великой Отечественной войны 
работал на авиамоторном заводе № 24 имени  
М. В. Фрунзе в Москве. 

С 1941 года на фронте, воевал в артиллерий-
ском дивизионе на Западном фронте, с 1942 года 
- заместитель политрука батареи на Сталин градском 
фронте, где в одном из боев получил тяжелое ра-
нение. 

После возвращения из госпиталя на фронт 
возглавлял отделение разведки 461-го отдельного 
минометного полка 57-й армии 2-го Украинского 
фронта. 

Участвовал в освобождении Румынии и Венгрии.
Участник Парада Победы на Красной площади 

в Москве 24 июня 1945 года.
С 1944 по 1946 год учился в Московском 

дважды Краснознаменном Военно-политическом 
училище имени В. И. Ленина в Ярославле.

После окончания училища был секретарем ком-
сомольского бюро в одном из авиационных полков, 
помощником начальника политотдела по комсомолу 
дивизии, заместителем по политчасти школы млад-
ших авиационных специалистов.

В 1959 году окончил Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина. Занимал разные 
должности в Мурман ском областном военном ко-
миссариате.

С 1968 года - начальник политического отдела 
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специальных частей Вологодского гарнизона, с 
1970 по 1986 год - военный комиссар Вологодской 
области. 

За 16 лет его командования областной военный 
комиссариат не раз удостаивался звания одного 
из лучших в стране. По инициативе военкома Пре-
снухина был построен областной сборный пункт, в 
котором в настоящее время расположен областной 
военный комиссариат.

Принимал участие в параде на Красной площади 
в честь 55-летия Великой Победы.

Награжден орденом Отечественной войны  
I степени, тремя орденами Красной Звезды, 15 
медалями. Ветеран Вооруженных Сил СССР.

Умер  в Вологде, похоронен на Пошехонском 
кладбище.

На доме № 8 по улице Октябрь ской Вологды, где 
жил А. Н. Преснухин, в память о военкоме установ-
лена мемориальная доска.

ПУТИлоВ 
Савелий  
михайлович

(1899 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Неукладчица Черновско-
Николаевской волости Никольского уезда Вологод-
ской губернии в семье крестьянина. 

С 12 лет начал работать, а в 18 лет, услышав 
на митинге речь уездного военкома И. С. Конева, 
уходит добровольно сражаться с интервентами.

В апреле 1919 года после кратко срочного обуче-
ния в составе маршевой роты из Вологды отправ-
лен на Север. После расформирования маршевой 
роты оказался в рядах 154-го стрелкового полка. До 
окончания Гражданской войны принимал участие 
в боях на Западном фронте.

После войны учился в Чернигове на курсах крас-
комов, затем - в Киевской военной школе. Служил на 
Украине. Однако три фронтовых ранения заставили 
его в 1928 году оставить военную службу. В 1931 
вновь возвращается в армию и до 1940 года рабо-
тает начальником штаба полка в знаменитой 24-й 
Самаро-Ульяновской Железной дивизии. С этими 

частями принимает участие в финской кампании.  
В марте 1940 года полк, начальником штаба кото-
рого был Путилов, перебрасывают на полуостров 
Ханко, где его застает Великая Отечественная 
война. В течение нескольких месяцев небольшой 
гарнизон оборонял Ханко. 

В декабре 1941 года советские войска были 
эвакуированы с Ханко через Финский залив в 
блокированный Ленинград. На Ленинградском 
фронте С. М. Путилов, будучи командиром диви-
зии, принимал участие во всех боевых операциях. 
Звание генерал-майора присвоено в 1943 году.  
В конце войны его направили на учебу в Военную 
академию Генерального штаба ВС СССР имени  
К. Е. Ворошилова, которую он закончил в 1946 году.

До 1948 года командовал дивизией, затем был 
назначен начальником Управления боевой подго-
товки Ленинградского военного округа. С 1949 по 
1957 год служил заместителем командира корпуса. 
Затем, до выхода в отставку, командовал военными 
курсами в Грузинской ССР.

С 1960 года генерал-майор С. М. Путилов жил 
в Грузии.

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворо-
ва II степени, Отечественной войны, Александра 
Нев ского, Красной Звезды и многочисленными 
медалями.

РАДецКИй  
Николай  
Антонович

(17.05.1903 - 13.05.1980)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Череповце в семье служащего.
После окончания 9 классов трудовой школы 

в 1919 году добровольно вступил в Красную Ар-
мию. В 1925 году окончил четырехгодичный курс 
Ленинград ской военно-инженерной школы.

В годы Гражданской войны, будучи рядовым и 
курсантом, принимал участие в боях против Вран-
геля и Махно.

С 1925 по 1930 год проходил службу: сначала - в 
должности командира взводного саперного бата-
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льона, а затем курсового командира Московской 
военно-инженерной школы. В 1930 году назначен 
на должность ответственного секретаря партбюро 
этой школы, а в 1932 году - инструктором политот-
дела Ленинградской военно-инженерной школы.

С мая 1934 по июнь 1937 года работал воен-
ным комиссаром 12-го Туркестанского стрелкового 
полка и 31-го стрелкового полка. В 1938 - 1940 
годах находился в запасе и работал заведующим 
секретарем массовой политработы в Ленинград-
ском областном союзе строительных материалов.

В 1940 году был восстановлен в кадрах Со-
ветской Армии и назначен начальником оргчасти 
политотдела 2-й запасной стрелковой бригады. До 
июля 1941 года работал начальником оргинструк-
торского отдела управления политпропаганды При-
балтийского Особого военного округа.

В годы Великой Отечественной войны был за-
местителем начальника полит управления Северо-
Западного фронта и начальником политотдела 
- членом Военного совета 28-й, 65-й армии, 4-й 
танковой армии под Сталинградом, на Курской дуге. 
На фронте был дважды контужен.

В послевоенное время работал членом Военно-
го совета механизированной армии. В 1950 году 
окончил Военную академию Генерального штаба 
ВС СССР имени К. Е. Ворошилова, после чего был 
назначен командиром стрелкового корпуса. 

С 1954 года - главный редактор журнала «Во-
енная мысль».

В связи с болезнью в 1965 году уволен в запас.
Награжден тремя орденами Ленина, четырьмя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 
II степени, Кутузова II степени, Красной Звезды, 
многими медалями.

РАСТоРГУеВ  
Феодосий  
Феодосьевич

(1902 - 1971)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Скребехово Тотемского 
уезда Вологодской губернии в семье крестьянина-
бедняка. 

Окончил Тотемское приходское училище и по-
ступил в реальное училище.

В те годы Тотьма была местом ссылки, поэтому 
молодежь очень рано знакомилась с революцион-
ными идеями. Ф. Ф. Расторгуев в возрасте пят-
надцати лет вступил в кружок самообразования. 
Кружковцы выпускали рукописный журнал «Заря», 
в котором отражались идеи ниспровержения само-
державия.

В 1918 году в школе второй ступени был органи-
зован Союз социалистической молодежи, который 
впоследствии стал ядром комсомольской организа-
ции школы. Одним из руководителей этого союза 
был Расторгуев. Его избрали в состав уездного 
комитета. Став вожаком молодежи, он многое 
сделал для создания комсомольских организаций 
в ряде волостей Вологодской губернии.

Вскоре его направили на учебу в Москву. Однако 
вместо учебы ему пришлось отправиться на поль-
ский фронт. По окончании Гражданской войны Рас-
торгуев возвратился в Вологду и стал инструктором 
губернского комитета комсомола. В марте 1921 
участвовал в ликвидации контрреволюционного 
мятежа в Вельском уезде.

На третьем губернском съезде комсомола его 
избрали в члены губкома и назначили заведующим 
военно-физкультурным отделом и одновременно 
помощником начальника губернского всеобуча по 
политической части.

В 1925 году он становится инструктором по-
литотдела 10-й стрелковой дивизии, а позже - ин-
структором полит отдела 3-й авиационной бригады. 

В 1930 переезжает в Ленин град и последова-
тельно занимает долж ности комиссара кавалерий-
ской школы, железнодорожного полка, старшего 
инструктора политотдела стрелковой дивизии. 

В марте 1936 года Ф. Ф. Расторгуев стал на-
чальником политотдела Ленин градского военного 
комиссариата.

В августе 1938 он назначается военным ко-
миссаром города Ленинграда. Всю Великую Отече-
ственную войну пробыл на этом ответственном 
посту. Под его руководством военный комиссариат 
города провел огромную работу по мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом.

После завершения войны Ф. Ф. Рас торгуев 
работал начальником штаба Северо-Кавказского 
военного округа и заместителем начальника штаба 
Одесского военного округа.

В 1961 году вышел в отставку в связи с состоя-
нием здоровья.

За заслуги перед Родиной генерал-майор  
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Ф. Ф. Расторгуев награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды и медалями.

РеШеТоВ 
Илья  
Федорович

(28.06.1894 - 30.10.1937)

КомИССАР ГоСБеЗоПАСНоСТИ 3 РАНГА

Родился в деревне Комарово Никольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Николь ский район Во-
логодской области) в крестьянской семье. 

В 1904 году родители переехали в Кострому, где 
устроились чернорабочими на одной из местных 
фабрик. 

В 1910 году окончил четырехклассное городское 
училище в Никольске, в 1916 году - курсы при учи-
тельской семинарии в Енисейской губернии, где 
отбывал ссылку, затем - Иркут скую школу прапор-
щиков, а в 1919 году - гуманитарный факультет 
Костромского университета.

Трудовую деятельность начинал чернорабочим и 
масленщиком на прядильной фабрике в Костроме, 
откуда был уволен за руководство тремя забастов-
ками. После этого работал писцом в канцелярии 
Костромского уезда. Начиная с 1913 года за рево-
люционную деятельность неоднократно подвергал-
ся арестам, сидел в тюрьме и находился в ссылке 
в Енисей ской губернии. В ссылке познакомился 
с Л. Б. Каменевым и Я. С. Аграновым. Как член 
партии левых эсеров в Костроме входил в состав 
Костромского губкома и редколлегий партийных 
газет «Социалист-революционер» и «Пламя борьбы». 
Вышел из партии левых эсеров в сентябре 1918 
года и примкнул к группе «Воля труда», преобразо-
ванной затем в партию революционного коммуниз-
ма. В 1920 партия революционного коммунизма 
влилась в РКП(б). 

В армии был рядовым воинской части в Красно-
ярске, позднее - прапорщиком, командиром роты, 
начальником учебной команды 88-го запасного 
полка, командиром роты общественной безопас-
ности в Костроме. Весной 1918 года выступил 

организатором Костромской сотни РККА.
В Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1919 

- 1920 годах занимал долж ности военного следова-
теля Костромского губернского военкомата, воен-
ного обвинителя Костромского рев воентрибунала, 
командира Костром ской роты, командира 2-го 
батальона 184-го Костромского полка 2-й армии, 
воевавшего на Восточном фронте.

В органах ВЧК - ОГПУ - НКВД с 1921 года. Зани-
мал руководящие должности в Республике немцев 
Поволжья, Брянской и Костромской губерниях, 
Дальневосточном и Нижегородском (позже Горь-
ковском) краях, на Урале, в Свердловской области, 
где был полпредом ОГПУ. 

Арестован 8 июня 1937 года по обвинению в 
измене Родине. Приговорен к высшей мере нака-
зания. Расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. 
Приговор отменен, и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. 

Награжден орденом Красного Знамени, знаком 
«Почетный работник ВЧК - ГПУ (V)», знаком «По-
четный работник ВЧК - ГПУ (XV)».

РжеВСКИй 
Геннадий  
Андреевич

(28.05.1954)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Белиц (ГДР) в семье военно-
служащего.

В 1971 году по окончании средней школы по-
ступил в Череповецкое высшее военное командное 
училище связи, которое окончил в 1975 году.

Был распределен в войсковую часть Москов-
ского военного округа, где служил в должностях 
помощника и старшего помощника начальника 
отдела, начальника группы командного пункта.

После окончания с отличием Военной академии 
связи им. С. М. Буденного в 1987 году вновь на-
правлен для прохождения службы в свою воинскую 
часть на должность начальника отдела.

В октябре 1989 года с должности заместителя 
начальника командного пункта назначен в управ-
ление ГУ ГШ, где последовательно служил в долж-
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ностях офицера, старшего офицера и начальника 
группы направления.

В 1996 году поступил в Военную академию Гене-
рального штаба, по ее окончании продолжил службу 
в ГУ ГШ в должностях заместителя начальника на-
правления, начальника направления, заместителя 
начальника одного из управлений информации.

В 2001 году участвовал в проведении контртер-
рористической операции в Чеченской Республике. 
Кроме того, в период службы неоднократно вы-
полнял правительственные задания по контролю 
над соблюдением Договоров и Соглашений между 
Российской Федерацией, государствами Европы и 
США в области обычных и ядерных вооружений.

С марта 2006 года по июнь 2009 года в долж-
ности советника заместителя начальника Главного 
штаба представлял Вооруженные Силы Российской 
Федерации в Республике Армения, где, помимо 
прямых обязанностей, готовил специалистов по 
линии военно-технического сотрудничества, а 
также работал с гражданской молодежью по их 
воспитанию в духе российско-армянской дружбы.

В 2004 году Г. А. Ржевскому присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

Заслуги генерал-майора Г. А. Ржевского от-
мечены 21 государственными и ведомственными 
наградами.

Военную службу завершил в декабре 2009 года.

РоГАлеВ 
Федор  
Федорович 

(1891 - 14.09.1937)

КомДИВ

Родился в деревне Антипино Череповецкого 
уезда (ныне Вологодская область) в многодетной 
крестьянской семье. 

Рано начал работать: сначала у местного купца, 
затем - на сплаве по Шексне.

Участник Первой мировой войны. После 
Октябрьской революции вступил в Красную Армию. 
В составе Гороховецкого полка воевал против Кол-
чака, Деникина, белополяков и многочисленных 
банд на Украине. За борьбу с бандитами в бою 

под деревней Марьевкой Реввоенсовет республи-
ки объявил Гороховецкому полку благодарность. 
Смелая операция по прорыву окружения под ко-
мандованием комдива А. Г. Голикова и комиссара 
Ф. Ф. Рогалева попала в славную боевую историю 
Вооруженных Сил.

После окружения 7-я стрелковая дивизия, в со-
став которой входил Гороховецкий полк, одержала 
победу в районе Малина и была награждена Почет-
ным революционным Красным Знаменем, а Ф. Ф. 
Рогалев - орденом Красного Знамени. Об этом бое, 
в котором станция одиннадцать раз переходила 
из рук в руки, военный историк М. С. Ангарский 
написал книгу «Выход 7-й стрелковой дивизии из 
окружения». 

После ликвидации белопольского фронта и банд 
Булак-Булаковича 7-я Владимирская дивизия по 
приказу РВС перебрасывается на Полтавщину, 
где хозяйничали бандиты. В Полтаве дислоциро-
вался 8-й стрелковый корпус, который вместе с 
7-й дивизией готовился к решительному удару по 
бандитизму. (Позднее Ф. Ф. Рогалева назначили 
военным комиссаром этого корпуса). 

В апреле 1921 года, в разгар бандитского раз-
гула, в дивизии прошло собрание, где была при-
нята резолюция «7-я Владимирская исполнит свой 
долг», отмеченная в приказе уполномоченного РВС 
СССР М. В. Фрунзе. За активное участие в борьбе 
с бандитизмом Полтавское губвоенсовещание 
наградило Рогалева золотыми часами и боевым 
конем, а губисполком вручил дивизии почетное 
Красное Знамя с надписью «Героям 7-й Влади-
мирской Краснознаменной - за хорошую борьбу 
с бандитизмом».

В 1923 году командование направило Ф. Ф. 
Рогалева в Москву на курсы усовершенствования 
высшего командного состава при Академии им. 
Фрунзе. В середине 1924 года состоялся выпуск. 
Рогалев получил назначение на стажировку в один 
из полков знаменитой 24-й Железной дивизии.

В августе 1925 года Рогалева вызвали к народ-
ному комиссару обороны. М. В. Фрунзе, только что 
побывавший на Балтийском флоте, заметил некото-
рые недостатки в береговой обороне и предложил 
Рогалеву новую работу - на флоте. О плодотворной 
деятельности начальника береговой обороны го-
ворит такой факт: за повышение боеспособности 
командование Балтийского флота наградило Рога-
лева серебряным клинком.

Занимал посты командира дивизии, военкома 
стрелкового полка, военкома 7-й стрелковой диви-
зии, военкома 8-го стрелкового корпуса, командира 
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71-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, 
коменданта Кронштадтской крепости.

В мае 1927 года Рогалева переводят в Су-
хопутные войска. Он назначается командиром-
комиссаром 80-й стрелковой дивизии, штаб кото-
рой находился в Артемовске. 20 ноября 1935 года 
присвоено звание комдива. В 1937 году - командир 
7-го стрелкового корпуса.

В июне 1937 года арестован по обвинению в 
участии в военно-фашистском заговоре. 14 сентя-
бря осужден к высшей мере наказания, приговор 
приведен в исполнение в тот же день.

Посмертно реабилитирован, восстановлен в 
правах в октябре 1956 года.

Награды: два ордена Красного Знамени.

РоДИоНоВ 
Константин  
Константинович

(24.10.1901 - 02.01.1981)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в городе Белозерске (ныне Вологодской 
области).

С 1919 года на Красном Флоте. Начинал службу 
учеником рулевого. В 1924 году окончил Военно-
морское училище. За десять лет прошел путь от 
рулевого до командира эсминца, помощника на-
чальника курса Военно-морского инженерного 
училища имени Ф. Э. Дзержинского.

В последующие три года - до 1931 - занимал 
пост начальника курса Военно-морского училища 
имени Ф. Э. Дзержинского, помощника начальника 
сектора в штабе Балтийского флота. 

В 1934 году закончил Военно-морскую академию 
им. К. Е. Ворошилова. До 1936 года преподавал 
в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

В последующем занимал пост военно-морского 
атташе при Полномочном представительстве - По-
сольстве СССР в Турции и Греции.

С 1943 года находился в распоряжении раз-
ведывательного управления Главного морского 
штаба, с 1945 года - исполняющий обязанности 
начальника разведывательного управления Глав-
ного морского штаба. 

Воинское звание «контр-адмирал» присвоено в 
1944 году.

В дальнейшем был Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом СССР в Греции, первым замести-
телем председателя Комитета информации при 
МИД СССР, начальником службы дезинформации 
Комитета информации при МИД СССР, Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом СССР в Швеции, 
заведующим отделом Скандинавских стран МИД 
СССР, экспертом-консультантом правового отдела 
МИД СССР.

С 1958 года находился в запасе ВМФ, с 1965 
года - в отставке.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом На-
химова II степени.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

РоЗАНоВ 
Александр  
Александрович

(26.08.1943)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в деревне Кущуба Чёбсар ского района 
(ныне Вологодский район Вологодской области). 

В 1947 году семья переехала в город Темиртау 
Карагандинской области Казахской ССР. 

После окончания семи классов А. А. Розанов 
поступил на вечернее отделение Карагандинского 
химико-механического техникума, который окончил 
в 1963 году. 

В том же году был призван в армию. Службу 
проходил в Группе советских войск в Германии.

После демобилизации в 1966 году поступил слеса-
рем на Карагандин ский завод синтетического каучука 
в Темиртау, где через год был избран освобожденным 
секретарем комитета комсомола завода.

В 1973 году окончил Свердлов ский юридический 
институт и направлен на работу следователем в 
военную прокуратуру в город Калининград (ныне - 
город Королев) Москов ской области.

В августе 1977 года был переведен в Централь-
ный аппарат прокуратуры СССР на должность про-
курора. 
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В октябре 1980 года назначен старшим про-
курором Управления кадров прокуратуры СССР.

В 1992 году, в связи с ликвидацией прокуратуры 
СССР, назначен старшим помощником прокурора 
города Москвы по надзору за исполнением законов 
о межнациональных отношениях.

В марте того же года зачислен на действи-
тельную военную службу в органы безопасности 
Российской Федерации. Занимал пост заместителя 
начальника договорно-правового управления ФСБ. 

С 1995 по 2000 год - заместитель Генерально-
го прокурора РФ. Курировал управления кадров, 
делами по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний. 

Принимал участие в подготовке Федерального 
закона «Об органах Федеральной службы безопас-
ности в Российской Федерации».

Освобожден от должности в 2000 году в связи 
с выходом на пенсию. 

Государственный советник юстиции 1-го класса. 
Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник 
контрразведки», медалями «За безупречную службу» 
I степени, «За отличие в воинской службе» I степени, 
орденом «Знак Почета» и другими наградами, имеет 
звания «Заслуженный юрист Российской Федера-
ции», «Почетный работник прокуратуры СССР». 

Автор ряда публикаций по проблемам прокурор-
ского надзора.

РомАНУС 
Иван  
Васильевич 

(1803 - 08.06.1861)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Воспитывался в Императорском военно-сиротском 
доме (Павловском кадетском корпусе), откуда 14 
октября 1821 года был выпущен прапорщиком в гре-
надерский Короля прусского полк. Прослужив здесь 
год с небольшим, 29 января 1823 был переведен в 
лейб-гвардии гренадерский полк, в котором 31 мая 
1824 года произведен в подпоручики, а 6 декабря 
1826 - в поручики. 

В 1828 году принимал участие в Персидской кампа-
нии (русско-иранская война). За отличие в сражении 

получил орден Святой Анны IV степени с надписью «За 
храбрость». В том же году за отличие в сражениях 
против турок награжден тем же орденом III степени. 

По возвращении с театра войны Романус был 
прикомандирован (5 мая 1830) к Школе гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1831 
году получил чин штабс-капитана, в 1835 - капитана. 
В январе 1837 года произведен в подполковники с 
назначением в Воронежские батальоны военных 
кантонистов. В феврале того же года назначен ко-
мандиром 1-го Казанского батальона. Затем, в чине 
полковника (с 16 апреля 1841 года), он служил в Смо-
ленской губернии штаб-офицером 2-го округа корпуса 
жандармов и, произведенный в генерал-майоры, был 
назначен 3 декабря 1851 года исполняющим дела 
Вологодского губернатора. 

Это было первое в служебной карьере И. В. Рома-
нуса назначение столь высокого ранга. Утвержден-
ный в этой должности 2 июня 1853 года, Романус 
13 августа 1854 года переведен военным губерна-
тором в Ковно, откуда 24 октября 1857 перемещен 
военным губернатором Костромы и Костромским 
гражданским губернатором. 

Вскоре получил чин генерал-лейтенанта. 
Скончался в июне 1861 года. 
Среди прочих наград Романус имел орден Святого 

Георгия IV степени, пожалованный ему 17 декабря 
1844 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицер-
ских чинах. 

Однако общественное признание И. В. Романусу 
принесла отнюдь не безупречная служебная карье-
ра. Он был известен современникам и ближайшим 
потомкам как музыкант, композитор, пианист, из-
датель. Периодическое издание «Северная пчела» 
называло И. В. Романуса «любимым композитором 
романсов». Популярность сочинений И. В. Романуса 
констатировали изданные в XIX веке музыкальные 
словари. Сохранилось около пятидесяти его вокаль-
ных и более десятка инструментальных миниатюр. 
Примечательно, что современные исследователи ино-
гда причисляют композитора-любителя И. В. Романуса 
к числу авторов, занимавшихся музыкой профессио-
нально. Это свидетельствует о хорошем качестве и 
широком распространении его музыки. С получением 
И. В. Романусом генеральского звания его «жизнь в 
искусстве» (по крайней мере, публичная) резко обо-
рвалась. И в столичной, и в губернской (в том числе 
вологодской) прессе отсутствуют факты, касающие-
ся его композиторской, исполнительской или иной 
музыкальной деятельности. Его романсы, в 1840-е 
годы целыми сериями выходившие в петербургских 
издательствах, в 1850-е годы не публикуются вовсе.
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РоХлоВ 
Николай  
Алексеевич 

(17.12.1934)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Уроженец Череповецкого района Вологодской 
области. После окончания средней школы в 1953 
году стал курсантом военной авиационной школы 
летчиков ВВС Приволжского военного округа, за-
тем курсантом Пугачевского военного авиацион-
ного училища летчиков ВВС. 

В пограничных войсках с 1956 года. Его первая 
воинская должность - старший летчик-штурман 
вертолета Ми-4 8-го отдельного авиаполка Юго-
Западного пограничного округа. В 1957  назначен 
командиром вертолета Ми-4, а затем командиром 
звена этого же полка. С 1959 - слушатель Военно-
воздушной академии. В 1963 - командир звена 
вертолетов Ми-4 20-го отдельного авиационного 
отряда Тихоокеанского пограничного округа. С 
1966 года - заместитель командира 9-й отдельной 
авиационной эскадрильи по летной подготовке Вос-
точного пограничного округа. В 1967 - командир 
Отдельной Арктической авиационной эскадрильи. 

В 1970 году Н. А. Рохлову присвоена квалифи-
кация «военный летчик 1 класса». С апреля 1972 
он - командир 10-го отдельного авиационного полка 
Восточного пограничного округа. 

Первым в авиации пограничных войск на верто-
лете Ми-8 и самолете Як-40 освоил самый высоко-
горный аэродром СССР - Мургаб. 

В декабре 1974 ему присвоена летная квалифи-
кация «летчик-снайпер». 

С 1977 - начальник авиационного отдела Глав-
ного управления пограничных войск, заместитель 
председателя Комитета по охране государственной 
границы СССР, начальник Авиационного управле-
ния, командующий авиацией пограничных войск. 

Лично освоил управление более 10 типами вер-
толетов и самолетов. 

С 1981 года участвовал в оказании интерна-
циональной помощи Демократической Республике 
Афганистан. 

Заслуженный пограничник РФ. Заслуженный 
военный летчик СССР (1983). 

С 1993 года в отставке. Живет в Карелии.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II и III степени, 18 медалями.

РУБАН 
Виктор Филиппович

(07.06.1944)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился во Владивостоке в семье инженерно-
технических работников.

Окончив среднюю школу в 1961 году, по совету 
отца поступил во Владивостокское высшее инже-
нерное мореходное училище им. Невельского. По-
сле нескольких месяцев учебы забрал документы 
и уехал поступать в Оренбургское высшее военное 
авиационное училище летчиков, которое окончил 
в 1966 году.

Первые годы службы прошли в Североморском 
гарнизоне Мурман ской области в различных авиа-
ционных полках. 

С 1975 года - слушатель командного факультета 
Военно-морской академии.

После окончания академии (1978) был направ-
лен заместителем командира 392-го отдельного 
дальнего разведывательного авиационного полка 
в гарнизон Федотово Вологодской области. В 
1981 году принял командование этим полком, а 
вскоре был назначен начальником штаба - первым 
заместителем командира 35-й противолодочной 
авиационной дивизии, базировавшейся в этом же 
гарнизоне.

Еще три года (с 1985 по 1988) служил в авиации 
Северного флота. Звание генерал-майора присвое-
но в феврале 1988 года, и в том же году он был 
переведен начальником штаба ВВС Черноморского 
флота, а в 1990 году назначен первым замести-
телем командующего ВВС Черноморского флота. 

С 1998 года В. Ф. Рубан в отставке. 
Живет в Севастополе. 
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РУДНИцКИй 
михаил  
Алексеевич

(27.03.1897 - 17.01.1976)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в городе Вытегре (ныне Вологодской 
области). 

С молодости связан с флотом. В 1918 году 
окончил два курса Кронштадтского морского ин-
женерного училища, участвовал в Гражданской 
войне. В 1923 году окончил Военно-мор скую 
академию.

Опыт подводной службы, подкрепленный вы-
сокой теоретической подготовкой, привел его в 
кораблестроение: с 1928 года главным делом 
его жизни стало строительство подводных лодок. 
Возглавляемый им коллектив разработал проект 
подводной лодки, которая стала самым мощным 
кораблем подводного флота в годы Великой 
Отечественной войны. Совет труда и обороны 
утвердил Рудницкого главным конструктором и 
строителем лодок типа «К» (крейсерские). В 1941 
году все лодки этой серии были спущены на воду, 
снискав славу лучших в мире подводных кораблей 
в период Второй мировой войны.

М. А. Рудницкий сам испытывал и вводил в 
строй свои корабли, помогал подводникам ис-
пытывать технику и восстанавливать ее после 
боевых походов.

Свою преданность Отечеству и подводному 
флоту Рудницкий пронес через всю жизнь. Даже 
уйдя в отставку, он продолжал трудиться в океа-
нической комиссии Академии наук, давал реко-
мендации по конструированию глубоководных 
аппаратов «Черномор», «Север-2», «Гвидон». Ему 
принадлежит научный труд «Основные направле-
ния развития средств подводных исследований».

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета».

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Его имя носит спасательное судно Северного 

флота.

РыНДИН 
Филадельф Кириллович

(? - 19.05.1829)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Спасское-Куркино под Вологдой 
в семье Кирилла Степановича Рындина, вологод-
ского губернского предводителя дворянства. Был 
старшим из четырех детей в семье.

Филадельф Кириллович участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года. До декабря 1823 
года - командир Симбирского пехотного полка. 
За отличие в сражении при Бородино награжден 
орденом Святого Георгия IV степени.

Затем принял участие в заграничных походах 
1813 и 1814 годов. Награжден золотым ору-
жием. Чин генерал-майора получил 12 декабря 
1823 года.

В 1828 - 1829 годах принимал участие в 
русско-турецкой войне. В жестоком сражении у 
села Староселец 15-тысячному войску Османской 
империи противостоял русский отряд, насчиты-
вавший около 3 тысяч солдат и офицеров. Их 
стойкость позволила подойти основным силам 
русской армии, освободить город Провадия и обе-
спечить проход на территорию Южной Болгарии. 

15 января 2008 года в Болгарии близ города 
Провадия Варненской области открыт памятник 
русскому генералу Филадельфу Кирилловичу 
Рындину, командиру 16-й пехотной дивизии, а 
также 14 офицерам и 480 солдатам, павшим 
здесь в 1829 году во время русско-турецкой 
войны. Памятник установлен по случаю 130-й 
годовщины русско-турецкой войны 1877 - 1878 
годов, в результате которой было восстановлено 
болгарское государство.
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РыЧКоВ  
юрий  
Алексеевич

(14.07.1969)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в Грязовецком районе Вологодской 
области. 

Службу в органах внутренних дел начал в долж-
ности помощника дежурного Вохтогского посел-
кового отделения милиции Вологодской области. 
В период с 1992 по 2007 год проходил службу в 
разных должностях. В 2000 году окончил Вологод-
ский институт права и экономики Министерства 
юстиции России.

С 2007 по 2011 год  занимал должность на-
чальника Управления внутренних дел по городу 
Вологде. 

В мае 2011 года назначен на должность началь-
ника УМВД России по Тверской области. В ноябре 
2014 года уволен с занимаемой должности.

Звание «генерал-майор полиции» присвоено в 
июне 2012 года.

На протяжении всей службы неоднократно 
выезжал в служебные командировки в так назы-
ваемые «горячие точки».  Имеет государственные 
награды.

РЯБоВ 
Владимир 
Викторович 

(04.04.1947)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Кетовском районе Курганской области.
В 1965 году, закончив среднюю школу, поступил 

в Оренбургское высшее военное авиационное учи-
лище летчиков. 

С 1969 по 1977 год служил в Оленегорском гарни-

зоне ВВС Северного флота. За эти годы прошел путь 
от помощника командира корабля до заместителя 
командира эскадрильи ракетоносного полка. Полно-
стью освоил самолет-ракетоносец Ту-16к-10-26, в 
том числе дозаправку топливом в воздухе.

В апреле 1977 года В. В. Рябов был назначен 
командиром эскадрильи 392-го отдельного дальнего 
разведывательного авиаполка в гарнизон Федо-
тово Вологодской области. В мае принял вторую 
эскадрилью этого же полка. За несколько месяцев 
полностью освоил новый для него самолет Ту-95рц 
и получил допуски к полетам на этом самолете во 
всех метеоусловиях в качестве инструктора.

В 1979 году В. В. Рябов поступил в Ленинградскую 
военно-морскую академию, а по ее окончании вер-
нулся в Федотово, но уже в должности начальника 
штаба - первого заместителя 392-го отдельного даль-
него разведывательного полка. Экипажи самолетов 
этого полка несли боевую службу над Центральной 
и Южной Атлантикой, взлетая с аэродрома Луанда 
в Анголе во время военных действий в этой респу-
блике. Таким образом, полк решал задачу «военного 
присутствия» нашего государства в этой стране, 
на этом континенте и в Атлантике - от экватора до 
Антарктиды.

В августе 1984 года Рябов был назначен коман-
диром 921-го отдельного транспортного авиацион-
ного полка и переведен в гарнизон Луостари Мур-
манской области. Звание генерал-майора присвоено 
в августе 1993 года. 

С марта 1994 года до увольнения из Вооружен-
ных Сил в июне 1999 года  В. В. Рябов - начальник 
штаба - первый заместитель командующего ВВС 
Северного флота.

Живет в Ленин градской области.

САВИНСКИй 
Петр  
Степанович

(24.09.1917 - 08.11.2006)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Чисти (ныне Верховажский 
район Вологодской области) в бедной крестьянской 
семье. 
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Закончив Вельское сельскохозяйственное 
училище, молодой человек работал агрономом в 
Верховском сельсовете. В 1937 году он уже был 
старшим агрономом МТС.

Когда началась Великая Отечественная война, 
его направили в военное училище в Великий Устюг, 
которое он окончил в звании лейтенанта. Направ-
лен на Волховский фронт командиром взвода 
31-й стрелковой дивизии. Его служебная карьера 
складывалась очень успешно: уже через два ме-
сяца стал командиром роты, затем - начальником 
штаба батальона. Был дважды ранен и контужен. 
После очередного ранения в конце 1942 года  
П. С. Савинского перевели во фронтовую развед-
ку, с которой оказалась связана его последующая 
жизнь. 

После разгрома немцев на Волхове и под Ле-
нинградом управление Волховского фронта было 
переброшено в Карелию, и он стал именоваться 
Карельским фронтом. В дальнейшем Карельский 
фронт передислоцировали на Дальний Восток. 
Штаб располагался в Уссурийске. Началась уси-
ленная подготовка к войне с Японией. П. С. Са-
винского направили в Первую Краснознаменную 
армию для усиления руководства разведкой. После 
победы над японской армией в Маньчжурии он в 
течение года оставался в Китае, помогая Китай-
ской Красной армии в боевых действиях против 
Гоминдана.

После возвращения в штаб подал рапорт 
об увольнении, но командование сочло целесо-
образным оставить его в армии. Он поступил на 
заочный факультет Военной академии имени  
М. В. Фрунзе в Москве.

После окончания академии одиннадцать лет 
служил в различных гарнизонах Дальнего Вос-
тока. Последняя должность на Дальнем Востоке 
- начальник разведки Пятой армии (город Уссу-
рийск).

В этой должности был зачислен слушателем 
Высшей академии Генерального штаба, кото-
рую окончил с отличием, получив назначение 
на долж ность преподавателя академии. Помимо 
преподавательской работы занимался научной 
деятельностью, защитил диссертацию кандидата 
военных наук и получил ученое звание доцента.

После шести лет преподавания его назначили 
начальником разведки, заместителем начальника 
штаба Московского военного округа. 

В 1969 году П. С. Савинский был направлен 
на военно-дипломатическую работу в Западную 
Германию. 

В 1972 году в связи с ухудшением здоровья вы-
шел в отставку, но продолжал работать: преподавал 
в Государственном комитете профессионально-
технического образования РСФСР, занимался мо-
билизационными вопросами и начальной военной 
подготовкой.

Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

САмКИН 
Николай 
Яковлевич

(1901 - 15.05.1942)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Подгородье (ныне Вы-
тегорский район Вологод ской области) в семье 
крестьянина-бедняка. 

Семья была большая, жили в нужде. С 15 лет 
Николай пошел работать на картонную фабрику. 
С первых дней революции активно участвовал в 
общественной жизни, был избран рабочими в со-
став фабричного комитета.

В 1920 году ушел добровольцем на фронт, 
где сражался в составе 1-й Конной армии С. М. 
Буденного. Именно тогда у него обнаружились 
способности к военному делу, и его направили 
на учебу в Школу красных командиров, а затем 
- в Военно-артиллерийскую академию. 16 лет он 
служил в Красной Армии: в должности начальника 
штаба артиллерии дивизии, потом - корпуса.

В 1939 году за участие в финской войне на-
гражден орденом Ленина. 

В 1940 году Н. Я. Самкину присвоено звание 
генерал-майора артиллерии.

Участник Великой Отечественной войны. Под 
его руководством велись оборонительные бои за 
Крым в 1941 году. Был начальником штаба артил-
лерии Крымского фронта. В тяжелые дни войны 
как никогда проявились его профессиональные и 
человеческие качества, организаторский талант, 
инициатива, жизнелюбие и мужество. 

Погиб 18 мая 1942 года на косе Чушка Таман-
ского полуострова. Похоронен в городе Тбилиси.
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САмойло 
Александр 
Александрович 

(04.11.1869 - 08.11.1963)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Москве в семье военного врача.
После окончания гимназии поступил в Алексеев-

ское военное училище, которое окончил в 1892 году. 
В 1898 году окончил Академию Генштаба. Участник 
Первой мировой войны.

 После Октябрьской революции 1917 года пере-
шел на сторону советской власти. С декабря 1917 
по февраль 1918 года входил в состав военной ко-
миссии на мирных переговорах в Бресте. В феврале 
1918 года добровольно вступил в Красную Армию. 
В Гражданскую войну командовал армией и Вос-
точным фронтом. 

Когда началась военная интервенция на Севере, 
генерал Самойло стал начальником штаба Северо-
Восточного участка завесы, а затем командующим 
6-й армией, дислоцировавшейся в Вологде. Под 
его руководством были осуществлены блестящие 
операции по разгрому врага. 

В 1920 - 1921 годах - начальник Всеросглавшта-
ба. 

Принимал участие в мирных переговорах с Фин-
ляндией в 1920 году и Турцией - в марте 1921 года.

С 1922 года - начальник управления военно-
учебных заведений, с 1926 года находился на препо-
давательской работе в Военно-воздушной академии, 
профессор. 

По свидетельству С. И. Аралова, бывшего заве-
дующего оперативным отделом Народного комис-
сариата по военным и морским делам, В. И. Ленин 
высоко ценил командира Самойло как большого 
знатока военного дела. 

 Командующий Северным фронтом М. С. Кедров 
так характеризовал своего боевого соратника: 

«А. А. Самойло - бывший генерал, но он один из 
немногих генералов, которые явились красой и гор-
достью Красной Армии... Он не был коммунистом, 
но на него можно было положиться как на самого 
надежного партийца. Сказал - сделал». 

В стане противника тоже имели свое «мнение» о 
командарме Самойло. Военный прокурор Северной 

области Добровольский признавал, что его деятель-
ность более «преступна», чем действия любого ком-
муниста: «Смерть через повешение - вот достойное 
наказание изменнику, примкнувшему к преступной 
шайке большевиков». 

В отставке с 1948 года.
Выйдя в отставку, генерал-лейтенант А. А. Са-

мойло написал книги «Две жизни» и «Поучительный 
урок», в которых ярко описал события многих лет. 
Одну из них - «Две жизни» - он подарил Вологодскому 
краеведческому музею с надписью: «Автор, глубоко 
благодарный городу Вологде и его жителям за ту ма-
териальную помощь и моральную поддержку бойцам 
6-й армии в тяжелые, но славные годы защиты от 
интервентов Родины и родного Севера, просит при-
нять дорогих вологжан его скромный труд об этих 
героических годах. 15 сентября 1958 года. Москва». 

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени и медалями.

Именем А. А. Самойло названа одна из улиц Во-
логды.

САПоВ 
Иван  
Акимович 

(07.07.1921 - 2003) 

ГеНеРАл-мАйоР меДИцИНСКой СлУжБы

Родился в деревне Гончинская ныне Вытегор-
ского района Вологодской области.

В 1939 году после окончания военно-
медицинского училища в городе Кронштадте на-
значен на Тихоокеанский флот начальником ме-
дицинской службы эсминца. С 1942  по 1947 год 
учился в Военно-Морской медицинской академии 
(ВММА), в 1947 - 1949 был начальником медицин-
ской службы штабного корабля. Затем три года 
обучался в адъюнктуре при кафедре физиологии 
ВММА. В 1952 - 1956 годах служил преподавателем 
на этой кафедре, затем по 1959 год находился 
на такой же должности в Военно-морской ордена 
Ленина академии (ВМОЛА) им. С. М. Кирова. 

В 1959 - 1967 годах - начальник отдела ЦНИИ МО 
СССР. В 1967 году возглавил кафедру физиологии 
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подводного плавания и аварийно-спасательного 
дела ВМОЛА им. С. М. Кирова. Одновременно яв-
лялся главным физиологом ВМФ. 

В 1988 году уволен из Вооруженных Сил.
Доктор медицинских наук, профессор, лауреат 

Государственной премии СССР. 
Крупнейший ученый в области физиологии под-

водного плавания. 
Автор и соавтор более 500 научных работ, в 

том числе руководств, учебников и монографий, 
посвященных разработке комплексных вопро-
сов физиологии подводного плавания и военно-
морского труда, обитаемости подводных лодок, 
адаптации человека к особым условиям жизни и 
деятельности. Активно участвовал в работе науч-
ных советов, комитетов и комиссий по подводной 
физиологии и медицине.

САПРыКИН 
Игорь Владимирович

(16.08.1955)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Шадринске Курганской об-
ласти.

Авиатор в третьем поколении: дед был летчиком, 
погиб в 1943 году; отец, Владимир Федорович, 
служил в Военно-Воздушных Силах. Это предопреде-
лило и будущую профессию юноши. Получив атте-
стат зрелости, поступил в Оренбургское высшее 
военное авиационное училище летчиков, которое 
окончил в 1976 году. 

Первая должность после училища - помощник 
командира корабля ракетоносной эскадрильи 294-
го гвардейского ракетоносного авиационного полка 
Северного флота (город Оленегорск). 

Два года спустя - командир экипажа самолета-
ракетоносца Ту-16.

В 1985 году Сапрыкина назначают коман-
диром эскадрильи 392-го отдельного дальнего 
разведывательного полка, базирующегося в гар-
низоне Федотово Вологодской области. Отсюда 
ему довелось летать в Атлантику с посадкой на 
Кубе. Отсюда в августе 1987 года он уехал на 
учебу в Военно-морскую академию. После уче-
бы еще многие годы служил на разных команд-
ных должностях в авиации Северного флота.  

А в 2005 году первого заместителя командующе-
го морской авиацией Северного флота генерал-
майора И. В. Сапрыкина переводят в Крым. 

С июня 2005 года - начальник Военно-воздушных 
сил флота - заместитель командующего Черномор-
ским флотом по ВВС. 

Игорь Владимирович Сапрыкин награжден ор-
деном «За военные за слуги». Имеет квалификацию 
«Военный летчик-снайпер», звание «Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации».

САРАеВ 
Александр 
Андреевич

(1902 - 10.1970)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Плесниха (ныне Харовский 
район Вологодской области).

В 1924 году призван в ряды РККА. В первой 
половине тридцатых годов был преподавателем 
тактики в Московской высшей пограничной школе. 

В 1941 году закончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе и был направлен для прохождения 
службы в части НКВД в Сибирь. 

В 1942 году назначен командиром 10-й дивизии 
войск НКВД, позднее был начальником Сталин-
градского гарнизона и начальником укрепленного 
района города Сталинграда. 

В конце октября 1942 года 10-я дивизия войск 
НКВД была направлена в город Челябинск на пере-
формирование, после чего переименована в 181-ю  
Сталинградскую ордена Ленина стрелковую диви-
зию. 

В это время А. А. Сараеву присвоено звание 
генерал-майора. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.

Умер в Киеве.
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СеНАТСКИй 
юрий 
Константинович

(13.10.1924)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в городе Архангельске, где его родители 
находились в то время проездом. 

В течение двух лет семья жила в деревне Кор-
бино Грязовецкого района Вологодской области, 
уроженкой которого была мать будущего адмирала, 
Вера Александровна. В 1926 году Сенатские обо-
сновались в Ленинграде.

Учился в ленинградской средней школе № 9. С от-
личием окончил 2-ю Ленинградскую военно-морскую 
спецшколу - предшественницу нахимовского учили-
ща, организованную в 1940 году. 

Как пишет в автобиографии Ю. К. Сенатский: 
«Военно-морская форма стала моей повседнев-
ной одеждой с сентября 1940 года и до января 
1987 года. Менялись только знаки различия - от 
матросско-курсан т ских до контр-адмиральских, 
которые легли на мои плечи в октябре 1977 года».

Окончание школы совпало с началом Великой 
Отечественной войны. Вместе с другими курсанта-
ми принимал участие в строительстве оборонитель-
ных сооружений города, который с сентября 1941 
года находился во вражеской блокаде. Курсанты 
также несли патрульную и противодиверсионную 
службу.

В начале октября 1942 года 10-й выпускной класс, 
где он учился, был эвакуирован в Астрахань, где кур-
санты должны были продолжить учебу в подготови-
тельном курсе Высшего Военно-морского училища 
имени М. В. Фрунзе. Однако, по воспоминаниям  
Ю. К. Сенатского, «отощавшие и обессилевшие», 
далеко не все они смогли вынести эту дальнюю 
поездку.

Вскоре Ю. К. Сенатского вместе с училищем на-
правили в Баку, а затем - в Военно-морское медицин-
ское училище в Красноярск, которое он с отличием 
закончил в марте 1944 года. Получил назначение на 
Балтийский флот старшим лекарским помощником 
командира тральщика «Желябов» в чине младшего 
лейтенанта медицинской службы.

После окончания войны флотское руковод-

ство приняло решение направить его на учебу в 
Военно-медицинскую академию на военно-морской 
факультет. Однако сам он мечтал об инженерном 
образовании и после обращения к наркому ВМФ, 
Адмиралу Флота СССР Н. Г. Кузнецову он добился 
разрешения поступить в Высшее военно-морское 
инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.  
В ноябре 1950 года старший лейтенант Ю. К. Се-
натский успешно закончил кораблестроительный 
факультет.

Последующая служба началась с рядовой ин-
женерной должности в аварийно-спасательных 
структурах дважды Краснознаменного Балтий ского 
флота и завершилась в самой высокой - адмираль-
ской - в Центральном аппарате ВМФ. За 36 лет 
спасательной службы ему довелось участвовать и 
руководить подъемом более ста затонувших объ-
ектов и спасением такого же количества кораблей 
и судов, попавших в аварии в морях и океанах не 
только в территориальных водах СССР, но и за 
рубежом.

Под его редакцией военным издательством в 1994 
году издан справочник «Поисково-спасательные 
работы в ВМФ» и «Руководство по судоподъемным 
работам РСПР-ВМФ-88» в 1991 году.

С октября 1977 года - контр-адмирал.
Награжден орденом Отечественной войны I сте-

пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, 15 медалями.

СеРоВ 
Иван  
Александрович

(12.08.1905 - 01.07.1990)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в крестьянской семье в деревне Анфи-
мовская (Афимовская) Кадниковского уезда (ныне 
Соколь ский район Вологодской области).

После окончания в 1923 году средней школы 
в городе Кадникове заведовал избой-читальней в 
селе Покровское, работал председателем Замош-
ского сельского совета.

В 1928 году окончил Ленинградское артил-
лерийское военное училище, затем служил в 
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артиллерийских войсках, был начальником штаба 
полка.

С 1935 по 1939 год Серов - слушатель Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. По окончании рабо-
тал в Народном комиссариате внутренних дел СССР 
заместителем начальника и начальником Главного 
управления рабоче-крестьян ской милиции (ГУРКМ) 
НКВД СССР.

В 1939 году назначен начальником второго 
отдела и заместителем начальника Главного 
управления государственной безопасности НКВД 
СССР. Некоторое время возглавлял органы НКВД 
на Украине. 

С февраля 1941 до 1954 года - служба в НКВД 
СССР заместителем, затем - первым заместителем 
народного комиссара (министра) госбезопасности. 

В 1943 году ему было присвоено звание комис-
сара госбезопасности 2-го ранга, в 1945 - генерал-
полковника.

В 1945 году И. А. Серову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Выполняя указания Сталина и Берии, участвовал 
в организации массовых депортаций крымских 
татар, чеченцев, ингушей, поволжских немцев, 
калмыков, обвиненных в сотрудничестве с фаши-
стами, в карательных акциях на Западной Украине, 
Западной Белоруссии, в Прибалтике и Бессарабии 
перед Второй мировой войной. 

С 1945 года И. А. Серов - заместитель Главно-
начальствующего советской военной администра-
ции в Германии по делам гражданской администра-
ции и уполномоченный НКВД/МВД СССР по Группе 
советских оккупационных войск в Германии.

С 24 февраля 1947 года - первый заместитель 
министра внутренних дел СССР.

В 1953 году принимал участие в аресте Берии 
и его сообщников. В 1954, при создании КГБ при 
Совмине СССР, стал его первым руководителем.

В 1956 году организовал мероприятия по под-
готовке визита Н. С. Хрущева и Н. А. Булганина в 
Великобританию. 

Участвовал в подавлении антисоветского вос-
стания в Венгрии в октябре - ноябре 1956 года.

В декабре 1958 года снят с поста руководителя 
КГБ и назначен начальником военной разведки (ГРУ).  
В 1961 - 1963 годах работал в Ташкенте на раз-
личных военных должностях. 

В 1963 году Серов был скомпрометирован в связи 
с делом военного разведчика Олега Пеньковского, 
расстрелянного по обвинению в шпионаже, понижен 
в воинском звании с генерала армии до генерал-
майора «за утерю политической бдительности».

В 1963 - 1965 годах занимал должности по-
мощника командующего войсками Туркестанского 
военного округа и Приволжского военного округа. 

Вскоре был отправлен на пенсию.
Согласно западным источникам, в 1965 году был 

исключен из партии и лишен правительственных 
наград, в числе которых было 14 орденов. 

Обращался в адрес Юрия Андропова и Михаила 
Горбачева с просьбой о реабилитации, но безре-
зультатно.

Умер и похоронен в Москве.

СИДоРоВ  
Владимир  
Анатольевич

(13.11.1957)

ГеНеРАл-мАйоР ТАможеННой СлУжБы

Родился в городе Ухта Коми АССР. Родители, 
родом из Вологодской области, переехали туда в 
связи с репрессиями и ссылкой деда по отцов ской 
линии.

В 1966 году семья вернулась на родину - в де-
ревню Калинкино Грязовецкого района. Здесь В. А. 
Сидоров продолжил учебу в Слободской начальной 
школе, затем - в средней школе города Грязовца, 
где проучился два года, и вновь вернулся в Слобод-
скую школу, которая к тому времени стала средней. 

С мая 1976 года проходил срочную службу в 
Вооруженных Силах СССР. 

После окончания службы в 1978 году работал 
сборщиком, станочником на домостроительном 
комбинате, электромонтером ОВД городского со-
вета в городе Калининграде Московской области.

После окончания Всесоюзного заочного юриди-
ческого института в 1984 году поступил на службу 
в таможенные органы СССР, где прошел путь от 
инспектора Московской центральной таможни до 
руководителя ряда структурных подразделений: был 
начальником организационно-оперативного отдела 
Таможенного комитета СССР, отдела создания и 
инфраструктуры Управления организации тамо-
женного контроля Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации, заместителем 
начальника Московского таможенного управления, 



195

начальником Московской Северной таможни, заме-
стителем начальника Регионального таможенного 
управления, начальником службы Центрального 
таможенного управления. 

С 2002 и до выхода на пенсию в августе 2006 
года возглавлял Ярославскую таможню.

СИЗоВ 
Александр 
Федорович

(21.02.1905 - 1962)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Дорогуши (ныне  Вологодская 
область). 

В 1925 году окончил 1-ю Ленин градскую ар-
тиллерийскую школу, в последующем - Военно-
техническую академию им. Ф. Э. Дзержинского 
(1932 год) и Военную академию механизации и 
моторизации РККА им. И. В. Сталина (1935 год). 

С 1925 по 1937 год проходил службу в частях 
Красной Армии на команд ных должностях, с июня 
1938 служил в Разведывательном управлении Ген-
штаба Красной Армии. 

В июле - ноябре 1941 года был членом совет-
ской военной миссии в Англии и США. В период 
Великой Отечественной войны занимал должность 
военного атташе СССР при правительствах Польши, 
Югославии, Чехословакии в Лондоне. 

После окончания войны до 1954 года был во-
енным атташе СССР при посольствах СССР в Че-
хословакии и США. После этого - начальник отдела 
внешних сношений Министерства обороны СССР. 

С января 1955 в отставке. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями. 

Умер в Москве, похоронен на Востряковском 
кладбище.

СИлИНСКИй 
Владимир Григорьевич

(21.01.1952)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Веригино Тарногского района 
Вологодской области. Закончил Тарногскую сред-
нюю школу. 

В 1967 году поступил в Ленинград ское суворов-
ское военное училище. 

В 1974 году окончил Ленинград ское высшее 
общевойсковое командное училище, в 1986 году - 
Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1993 
году - Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Служба 
проходила в Во оруженных Силах на различных ко-
манд ных и штабных должностях. 

В настоящее время работает в Администрации 
Президента Российской Федерации на должности 
начальника управления Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации.

СИНИцыН 
Виктор  
Павлович

(05.02.1940)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Славынево нынешнего Устю-
женского района Вологодской области в семье 
ветеринарного фельдшера.

В 1946 году семья переехала в деревню Лен-
тьево того же района. После окончания средней 
школы по направлению райвоенкомата поступил в 
Пушкинское радиотехническое училище войск про-
тивовоздушной обороны (ПВО). Конечно, впервые 
покидая в 1957 году родной дом, юноша и пред-
ставить себе не мог, что станет «трехзвездным» 
генералом. Свое восхождение к будущим высотам 
лейтенант Синицын начинал в 1960 году в долж-
ности старшего техника радиотехнической батареи 
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25-го отдельного полка ПВО, дислоцировавшегося 
в Йошкар-Оле (Марий ская АССР).

Уже вполне сформировавшимся специалистом-
ракетчиком в 1966 году он поступает в Калинин-
скую (ныне город Тверь) военную академию ПВО. 

В июне 1971 года майор Синицын принимает 
под свое командование зенитный ракетный диви-
зион С-200 1014-го гвардейского зенитного полка 
в Феодосии, а два года спустя его назначают 
командиром этого полка. Во время командования 
полком ему присваивается высшая классная ква-
лификация - «мастер» по специальности «Боевое 
применение С-75». 

Служебный рост В. П. Синицына столь стреми-
телен, что в октябре 1979 года он - командир 14-
го корпуса ПВО, а в январе 1982 - командующий 
войсками противовоздушной обороны Закавказ-
ского военного округа.

Проявив свои богатые военные знания и не-
дюжинные организатор ские способности на посту 
командующего ПВО округа, в октябре 1984 года 
генерал-лейтенант Синицын получает назначение 
на должность командующего объединенной про-
тивовоздушной обороной Южного направления, в 
боевые порядки которой входили соответствующие 
части сразу трех округов: Закавказского, Северо-
Кавказского и Туркестанского, а также 40-й армии 
в Афганистане. Сил и средств ПВО в 40-й армии 
вместе с ПВО армии Афганистана было немало. 
На вооружении у них были знаменитые «Шилки», 
«Стрелы», «Осы», системы «Куб», С-75, С-125, а 
также радиолокационные станции самых различных 
диапазонов. 

Под руководством В. П. Синицына на базе 
центрального аэропорта Кабула был развернут со-
вместный командный пункт ВВС и ПВО 40-й армии 
и армии Афганистана. Непрестанная учеба, посто-
янные тренировки были общими. Генерал старался 
максимально приблизить учебу подразделений к 
реальным боевым условиям.

За боевое участие в афганской войне В. П. 
Синицын был удостоен ордена Красной Звезды.

В 1985 - 1986 годы, будучи командующим ПВО 
войск Южного направления, он экстерном окончил 
академию Генерального штаба ВС СССР.

С июля 1990 года В. П. Синицын был заместите-
лем главкома войск ПВО по военно-учебным заве-
дениям, а с октября 1991 он - начальник главного 
штаба - первый заместитель главнокомандующего 
войсками противовоздушной обороны. 

Последние пять месяцев в этой должности 
(октябрь 1997 - февраль 1998) ему довелось 

временно исполнять и обязанности главнокоман-
дующего.

1 марта 1998 года в связи с очередной ре-
организацией Вооруженных Сил страны войска 
противовоздушной обороны и Военно-Воздушные 
Силы были объединены. Начальником штаба - пер-
вым заместителем главнокомандующего ВВС стал 
генерал-полковник Синицын.

В июле 2000 года по возрасту и состоянию здо-
ровья он был уволен из Вооруженных Сил. 

После увольнения остался консультантом началь-
ника Главного штаба ВВС. Одновременно являлся 
советником президента ОКБ им. Яковлева. 

С 2003 года является почетным академиком 
Академии военных наук.

Кроме боевого ордена Красной Звезды В. П. 
Синицын награжден орденами «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III и II степени, «За 
военные заслуги».

СмелоВ  
Иван  
Васильевич

(1893 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Лукьяново Андогской воло-
сти Череповецкого уезда (ныне Кадуйский район 
Вологод ской области) в многодетной семье плот-
ника.

Окончил двухклассное Вахонькин ское училище и 
два года самостоятельно готовился к поступлению 
в Новгородскую учительскую семинарию. Посту-
пил туда в 1911 году. Аттестат учителя получил в 
1915 году, но поработать по избранной профессии 
не удалось: шла Первая мировая война, он был 
призван в армию и тут же направлен на фронт. 
Рядовым солдатом участвовал во многих боях, не-
сколько раз был ранен.

В 1918 году демобилизован, устроился на препо-
давательскую работу. Однако вскоре был призван 
в Красную Армию. 

Окончилась Гражданская война, но И. В. Сме-
лов остается на военной службе. Он осваивает 
несколько профессий, связанных с авиацией и 
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воздухоплаванием. Свыше 40 часов провел он в 
воздухе на аэростате. 

Командир авиаотряда при Академии Воздушного 
флота, старший инспектор по боевой подготовке 
частей ВВС страны, инженер, участвующий в соз-
дании советской авиапромышленности, - таков 
далеко не полный перечень должностей и дел  
И. В. Смелова в предвоенные годы.

В начале Великой Отечественной войны Иван 
Васильевич включен в специальную оперативную 
группу ПВО, которая создала из аэростатов систему 
воздушного ограждения московского неба.

Заслуги И. В. Смелова перед Отечеством от-
мечены боевыми наградами, в том числе орденом 
Ленина. 

В 1954 году генерал-майор авиации Смелов 
ушел в отставку, но еще многие годы принимал 
активное участие в общественной работе в каче-
стве лектора.

СмИРНоВ 
Александр  
Павлович

(23.11.1916 - 1988)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Пашиково (ныне Сокольский 
район Вологодской области). 

Родители работали на местных маслодельных 
заводах и одновременно занимались сельским 
хозяйством. С 1930 года - колхозники.

Александр в 1930 году окончил Воробьевскую 
семилетнюю школу. После получения педагогиче-
ского образования Александр Павлович заведовал 
школой, работал школьным инспектором. Закончил 
физико-математический факультет Вологодского пе-
дагогического института, получил диплом с отличием. 

На второй день войны Александр Смирнов на-
писал заявление в военкомат с просьбой отправить 
его на фронт. Вскоре его просьба была удовлет-
ворена: в Вологде был сформирован батальон из 
добровольцев-политработников.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года: начальник политотдела 175-й 
Украинской стрелковой дивизии войск НКВД. В 

составе войск Донского, Центрального и 1-го Бе-
лорусского фронтов принимал участие в Сталин-
градской битве (1942 - 1943), Орловской  (1943), 
Варшавско-Познанской (1945), Берлинской (1945) 
наступательных операциях. 

В 1955 - 1958 - заместитель начальника, началь-
ник учебного отдела Ленинградского суворовского 
военного училища. В 1957 - 1974 годах - начальник 
Казанского суворовского военного училища. Депу-
тат Верховного Совета ТАССР в 1963 - 1967 годах.

Воинское звание «генерал-майор» присвоено в 
1964 году.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Суворова I и II степени, медалями.

СмИРНоВ 
Анатолий  
Иванович 

(1899 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в д. Никулино Гаврильцев ской волости 
Грязовецкого уезда (ныне Вологодский район 
Вологод ской области) в крестьянской семье. 

Окончил Бурдуковскую церковноприходскую 
школу. Затем до 1918 года работал в отцовском 
хозяйстве, на разных предприятиях Петербурга 
и Вологды. В октябре 1918 года добровольно 
вступил в Красную Армию. В июле 1919 был отко-
мандирован на 1-е Москов ские пулеметные курсы 
комсостава, которые окончил в марте 1920 года, и 
был направлен на Западный фронт, в 504-й стрел-
ковый полк 56-й Москов ской стрелковой дивизии. 
В этой дивизии служил до 1931 года на должностях 
от командира взвода до помощника командира 
стрелкового полка.

В 1931 году был направлен в Военно-воздушную 
академию им. Н. Е. Жуковского. По окончании 
учебы (1934) получает назначение на должность 
начальника штаба авиабригады. В 1939 участвует 
в военном конфликте в районе Халхин-Гола.

В годы Великой Отечественной войны полковник 
Смирнов сражается на Южном, Северо-Кавказском 
и Западном фронтах. К концу войны - начальник 
штаба воздушной армии.
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По окончании Великой Отечественной войны 
стал заместителем начальника Харьковского выс-
шего инженерно-авиационного училища.

В 1958 году генерал-майор авиации А. И. 
Смирнов вышел в отставку. Многие годы еще вел 
большую общественную работу. Его боевые заслу-
ги перед Отечеством отмечены орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, множеством медалей.

СмИРНоВ  
Николай  
Константинович

(11.12.1902 - 05.11.1973)

ВИце-АДмИРАл

Родился в деревне Филино (ныне Грязовецкий 
район Вологодской области). 

Большинство жителей деревни были безземель-
ными крестьянами, которые занимались главным 
образом заготовкой дров. К их числу принадлежали 
и родители Н. К. Смирнова.

С детства мечтал обучиться какому-либо ремес-
лу, но отец отдал его на место «мальчика» в при-
вокзальную чайную в Грязовце, где он работал до 
одиннадцати лет. Потом оказался в Петрограде, 
работал сторожем, грузчиком в государственных 
закройных мастерских. Здесь стал свидетелем 
февральской революции 1917 года. Вскоре в го-
роде начался голод, и Николай вернулся в родную 
деревню.

Осенью 1920 года поступил в ремесленную 
школу в Грязовце. В том же году переводится в 
Вологду, в механико-техническую школу по сель-
скохозяйственному машиностроению. 

В мае 1923 года по путевке Вологодского губ-
кома комсомола отправляется на военную службу. 

Становится курсантом Военно-политического 
училища имени Энгельса. 

В ВМФ с 1923 года. Его военная служба про-
ходила в частях береговой обороны Балтийского 
флота, где занимал должности комендора, старше-
го политлектора, начальника клуба, ответственного 
секретаря парторганизации бригады.

С 1931 года Н. К. Смирнов служил на кораблях 
инструктором политотдела по организационно-
партийной работе и военным комиссаром. В 1933 
году окончил Военно-политическую академию 
имени Ленина.

С 1934 года - комиссар дивизиона торпедных ка-
теров Черноморского флота, инспектор, начальник 
отдела и зам. начальника политуправления ВМФ. 
Ему присваивают звание бригадного комиссара.

В 1936 году Смирнова вызывают в академию 
на экзамен в институт адъюнктов. Он поступает на 
экономическое отделение института, готовится к 
преподавательской деятельности. Читает лекции в 
академии и досрочно заканчивает учебу в адъюн-
ктуре в 1938 году. Как раз в это время создается 
наркомат Военно-Мор ского Флота, и Смирнов 
получает назначение инспектором Главного по-
литического управления. Через два месяца по-
следовало новое назначение - начальником Глав-
ного политического управления Военно-Морского 
Флота, ему присваивается звание дивизионного 
комиссара.

С 1940 года - член Военного совета Северного 
флота. В период войны с Финляндией работал чле-
ном Военного совета Северного флота.

В 1940 году ему поручают организовать кур-
сы усовершенствования высшего политсостава.  
В должности начальника этих курсов он встречает 
Великую Отечественную войну. 

В июле 1941 года назначают членом Военного 
совета Краснознаменного Балтийского флота.  
В 1942 получает звание корпусного комиссара, а 
затем - звания контр-адмирала и вице-адмирала.

В 1945 году Н. К. Смирнова направили на 
партийную работу, и он ушел в отставку. До 
1949 года был первым секретарем Пензен ского 
горкома КПСС. В 1949 году его исключают из 
партии в связи с «ленинград ским делом», но в 
1954 реабилитируют. В последующие годы он 
также занимает руководящие партийные посты, 
а в мае 1960 года по состоянию здоровья вы-
ходит на пенсию.

Продолжает активную жизнь, занимается ли-
тературным творчеством, результатом которого 
становятся книги, статьи и брошюры: «Матросы 
защищают Родину», «Войну можно предотвратить», 
«Балтийская доблесть», «Город Ленина - город мор-
ской славы» и другие.

Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
медалями.

Умер в Ленинграде, похоронен на Серафимов-
ском кладбище.
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СмИРНоВ 
Николай  
Петрович

(1922 - 1996)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Шутовской (ныне Кадуйский 
район Вологодской области).

С сентября 1939 по сентябрь 1940 года был 
актером театра имени Великой Октябрьской 
революции в Вологде. Из театра был призван в 
Красную Армию и направлен в полковую школу в 
городе Красноярске. 

22 июня 1941 года курсантам школы досроч-
но присвоили звание сержантов и отправили в 
воинские части. Н. П. Смирнов оказался в 111-м 
стрелковом полку западнее Смолен ска, затем был 
направлен в Саратов ское пограничное училище. 
По окончании училища его направили на Кали-
нинский фронт, затем - под Сталинград, в долж-
ности командира автоматчиков. На Центральном 
фронте служил в звании старшего лейтенанта и 
командовал взводом разведки. После тяжелого 
ранения, вернувшись на фронт, получил назна-
чение на должность начальника разведки полка, 
затем - помощника начальника штаба, позднее 
- начальника штаба 282-го стрелкового полка, с 
которым прошел Белоруссию, Западную Украину, 
Польшу, участвовал в боях на Зеелов ских высотах 
на подступах к Берлину.

После войны окончил Академию имени М. В. 
Фрунзе, затем Академию Генерального штаба. В 
1962 - 1968 годах командовал дивизией в Душан-
бе, в Кутаиси возглавлял штаб армейского корпу-
са. С 1968 по 1974 год работал в Центральном 
аппарате Министерства обороны.

В последующем до выхода на пенсию в 1980 
году был заместителем начальника штаба Группы 
советских войск в Германии.

Награжден четырьмя орденами Красного Зна-
мени, четырьмя орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», 
шестью иностранными орденами и многими ме-
далями.

СмИРНоВ 
Сергей  
Николаевич

(04.03.1939)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке Лежа Грязовецкого района 
Вологодской области в семье железнодорожного 
служащего. 

Жизненные обстоятельства провели его через 
Лежскую и Палехскую средние школы, а также 
3-ю Иванов скую спецшколу ВВС. В Иванове зани-
мался в парашютной секции аэроклуба, увлекался 
авиамоделированием. Это и определило выбор 
профессии.

В 1959 году окончил Армавирское военно-
авиационное училище летчиков-истребителей, в 
1967 году - Военно-воздушную академию. 12 лет 
летал на «МиГах» в частях ВВС, дислоцировавших-
ся на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, на 
Украине и в Белоруссии.

В 70-х годах был переведен на военно-
дипломатическую службу. Исполнял обязанности 
помощника военно-воздушного атташе, а после 
окончания Академии Генерального штаба был на-
значен военно-воздушным атташе при Посольстве 
СССР в Соединенных Штатах Америки. Служил 
военным и военно-воздушным атташе при По-
сольстве СССР и Российской Федерации в Турции.

В 1994 году в звании генерал-майора был 
уволен в запас. У С. Н. Смирнова, обладающего 
поэтическим даром, в 2007 году вышел сборник 
стихов «Миг жизни».
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СмУШКеВИЧ  
Яков  
Владимирович

(14.04.1902 - 28.10.1941)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ,  
ДВАжДы ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в местечке Ракишки (Литва) в семье 
рабочего. В годы Первой мировой войны судьба 
забросила семью на Вологодчину. В 1918 году мо-
лодой рабочий Яков Смушкевич участвует в охране 
советских учреждений, в борьбе с бандитизмом, в 
подавлении анархистских выступлений в Вологде. 
В этом же 1918 году юного чекиста направляют 
политработником в одну из первых формируемых 
частей Красной Армии.

Когда пришла весть о победе революции в 
Литве, Я. В. Смушкевича командируют на родину, 
где он работает в профсоюзных органах и в Чрез-
вычайной комиссии. В годы гражданской войны 
сражается на разных фронтах под командованием 
В. И. Киквидзе и Я. Ф. Фабрициуса.

В 1922 году направляют политработником в авиа-
цию. Он убежден: политработник в авиации должен 
уметь летать. И овладевает летным мастерством, а в 
1931 году становится профессиональным летчиком, 
окончив Качинское военное авиационное училище. 
Его назначают командиром авиабригады.

С конца 1936 года Я. В. Смушкевич под именем 
генерала Дугласа участвует в гражданской войне 
в Испании. За мужество и героизм, проявленные 
в небе этой страны, за умелое руководство авиа-
цией, пришедшей на помощь республиканцам, 
21.06.1937 года Якову Владимировичу присваи-
вается звание Героя Советского Союза.

По возвращении из Испании в 1937 году он 
учится на курсах усовершенствования команд-
ного состава. Его назначают заместителем 
начальника Управления ВВС Красной Армии.  
В 1939 году участвует в боевых действиях на реке 
Халхин-Гол. За образцовое выполнение заданий 
он 17 ноября 1939 года удостоен второй Золотой 
Звезды Героя. И в конце этого же года его назна-
чают начальником ВВС Красной Армии. В августе 
следующего года генерал-лейтенант Смушкевич 
становится генеральным инспектором ВВС страны, 

а четыре месяца спустя - помощником начальника 
Генерального штаба по авиации.

За неудачи Красной Армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны поплатились жиз-
нью многие видные военачальники, в том числе 
и авиационные. Дважды Героя Совет ского Союза 
генерал-лейтенанта Я. В. Смушкевича расстреляли 
28 октября 1941 года.

Реабилитирован 25 декабря 1954 года.

СмыСлоВ 
Борис  
Константинович

(31.03.1929 - 23.05.2013)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в городе Щелково Московской области.
В 1949 году окончил Саратовское военное 

училище МГБ СССР и был назначен командиром 
взвода 3-го МСП 1-й МСД внутренних войск имени 
Ф. Э. Дзержинского. 

В числе курсантов училища с 1946 по 1949 год 
выполнял боевые задачи по ликвидации национали-
стического подполья и вооруженных формирований 
на территории западных областей Украины, в Литве 
и Латвии.

В 1951 году по конкурсу отобран для службы в ГУ 
ВВ МГБ СССР на долж ность младшего помощника 
начальника оперативного отдела.

С 1953 по 1971 год прошел должности от по-
мощника начальника штаба до начальника штаба 
и командира 83-й дивизии МВД СССР. Избирался 
депутатом Верховного Совета Коми АССР.

В 1964 - 1968 годах был командиром отряда 
внутренней и конвойной охраны МООП РСФСР в 
городе Вологде.

В 1978 году назначен начальником Ленинград-
ского высшего политического училища МВД СССР.

С 1982 по 1992 год занимал ряд руководящих 
должностей в ГУ ВВ МВД СССР. В этот период 
не раз назначался начальником оперативно-
войсковых групп, которые направлялись на стаби-
лизацию обстановки в «горячих точках» бывшего 
СССР. В частности, исполнял должность коменданта  
города Баку.
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С 6 по 16 мая 1986 года возглавлял оператив-
ную группу ВВ МВД СССР в Чернобыле при аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции.

В 1987 году ему было присвоено звание 
«генерал-лейтенант».

В 1990 - 1991 годах руководил миротворческими 
операциями в зонах межнациональных конфликтов 
в Нагорном Карабахе, Баку, Нахичевани.

Награжден орденами Отечественной войны  
I степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, орденом Мужества. 

Скончался в Москве. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище.

СНеГоВ 
Алексей  
Николаевич

(1916 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Лепилово Прягаевской 
волости Череповецкого уезда Новгородской 
губернии (ныне Кадуйский район Вологодской 
области).

Учился в школе колхозной молодежи. Затем 
учился и работал в Ленин граде. Будучи призванным 
на службу в армию, принимал участие в фин ской 
войне. Окончил стрелково-пулеметное училище.

Участник Великой Отечественной войны. Войну 
закончил в Прибалтике в должности заместителя 
командира стрелкового полка по строевой части в 
звании майора.

После войны окончил Московскую военную 
академию имени М. В. Фрунзе и Академию Гене-
рального штаба. 

Служил на Украине, Дальнем Востоке, в войсках 
Ленинградского и Прибалтийского военных округов, 
занимал должность заместителя командующего 
Прибалтийским военным округом, преподавал в 
Военно-медицин ской академии имени Кирова.

Уволившись из армии, вел большую военно-
патриотическую работу среди молодежи, работал 
начальником штаба гражданской обороны в одном 
из институтов Ленинграда. 

СоКолоВ 
Иван  
Федорович

(1920 - 23.03.1973)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Терентьево (ныне Устюжен-
ский район Вологод ской области) в крестьянской 
семье. 

В 1939 году добровольцем пошел в армию. 
После окончания в июне 1941 года Военно-
политического училища имени Ф. Энгельса нахо-
дился на партийно-политической работе на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

В послевоенный период с отличием окончил 
Военно-политическую академию имени В. И. Лени-
на и адъюнктуру при ней. В последующем занимал 
должности заместителя и начальника отдела агита-
ции и пропаганды политуправлений Воронежского, 
Прибалтий ского, Уральского военных округов, 
заместителя начальника полит отдела Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР имени К. Е. Ворошилова.

В начале 1968 года он был назначен начальником 
отдела пропаганды и агитации -  заместителем началь-
ника политического управления Сухопутных войск.

Кандидат исторических наук.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, тремя орденами Красной Звезды, мно-
гими медалями.

СоКолоВ 
лев  
Корнилиевич                      

(09.10.1879 - 04.03.1937) 

ГеНеРАл-мАйоР

Из дворян Череповецкого уезда Новгородской 
губернии. Сын тайного советника, предводителя Бе-
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лозерского уездного дворянства Корнилия Андрее-
вича Соколова - выпускника Вологодской духовной 
семинарии и Императорской медико-хирургической 
академии, доктора медицины, владельца имения 
Верхний Двор (Ухабное) Белозерского уезда, не-
далеко от Николаевской Сухачской церкви.

Образование получил во 2-м кадетском корпусе 
и Павловском военном училище. В военную службу 
вступил 31 августа 1897 года. В 1906 окончил Ни-
колаевскую академию Генштаба по 1-му разряду. 
Продолжил службу в лейб-гвардии Измайловском 
полку. С февраля 1913 года подполковник Соко-
лов - штаб-офицер для поручений при штабе 9-го 
армейского корпуса. Участник Первой мировой 
войны. В марте 1915 года награжден Георгиев-
ским оружием. Лето 1915 года провел в отцовском 
имении Верхний Двор (Ухабное).

В сентябре 1916 года в чине полковника ко-
мандовал 311-м пехотным Кременецким полком. 
18 сентября 1916 года награжден орденом Свя-
того Георгия IV степени. В 1917 году произведен 
в генерал-майоры. Добровольно вступил в РККА в 
1918 году. Его фамилия числится в дополнительном 
списке Генштаба РККА от 1 сентября 1919 года, 
составленном Наркомвоеном Украины. 

После 1920 года - в эмиграции во Франции. 
Умер и похоронен в Пикардии, в коммуне Сен-

Кантен. 

СолДАТоВ 
Анатолий  
Георгиевич 

(19.12.1904 - 13.03.1976)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Пападьино Рязанской губернии.  
С 1922 года учился на Пермском рабочем фа-
культете. В 1924 году поступил на механический 
факультет Томского технологического института. 
В 1930 году получил диплом инженера-механика 
Московского высшего технического училища 
имени Баумана. Работал на военных номер-
ных заводах, производивших вооружение. В 
октябре 1941 года организовал эвакуацию за-
вода № 33 в город Молотов (ныне Пермь). С 

апреля 1942 года возглавил в Молотове завод  
№ 19 имени И. В. Сталина (ныне ОАО «Пермские 
моторы»). Под его руководством коллектив за-
вода 19 раз побеждал в соревнованиях и на-
граждался знаменем Государственного Комитета 
Обороны.

В 1944 году А. Г. Солдатову присвоено воинское 
звание «генерал-майор инженерно-технической 
службы». Руководил внедрением в производство 
моторов. Организовал производство жидкостных 
ракетных двигателей, твердотопливных ракет, агре-
гатов автоматики и средств связи. В 1953 - 1957 
годах последовательно возглавлял ряд главных 
управлений Министерства оборонной промышлен-
ности СССР и Министерства авиационной промыш-
ленности СССР. 

С мая 1957 по сентябрь 1960 года - предсе-
датель Совета народного хозяйства Пермского 
административного экономического района, затем, 
по 25 декабря 1962 года, - председатель Совета 
народного хозяйства Вологодского административ-
ного экономического района. В 1962 - 1965 годах 
- начальник Главного технического управления Все-
российского Совета народного хозяйства, затем 
работал директором агрегатного завода «Знамя». 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, «Знак Почета», Кутузова  
I степени, Отечественной войны I степени, ме-
далями. Лауреат Государственной премии СССР. 
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 
(1958 - 1962). 

В 1972 году вышел на пенсию. Похоронен в 
Москве.

Именем Солдатова названа улица в Перми. Ему 
установлен памятник.

СолоДУНоВ  
Александр 
Викторович

(13.05.1902 - 25.10.1956)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в городе Благовещенске (Амурская об-
ласть). В 1907 году семья переехала  в село Чёбса-
ра (ныне Шекснинский район Вологодской области). 
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Получив начальное образование, покидает роди-
тельский дом и начинает самостоятельную жизнь 
разнорабочим в Вологде. 

После окончания трехмесячных учительских кур-
сов преподает в Глухораменской средней школе. 
В начале 1920 года его назначают начальником 
вооруженного отряда рабочих и бывших фронтови-
ков Вологды, который направляется в район Дона 
и Ставропольской губернии. В 1922 году тяжелая 
болезнь заставляет его вернуться в Вологду. После 
выздоровления работает помощником заведующе-
го заводом по производству сгущенного молока 
«Альди молоко».

В 1924 году мобилизован в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и направлен на учебу 
в артиллерийскую школу младшего комсостава. По 
окончании школы служит политруком артиллерий-
ской батареи № 7 крепости Кронштадт.

В 1927 году направлен на учебу в Ленинградское 
Высшее военно-морское училище (позже - училище 
имени М. В. Фрунзе). По окончании училища служит 
старшим помощником на гидрографическом судне 
«Симонд», старшим производителем гидрографиче-
ских работ Ленинградского, а затем Владивосток-
ского лоцмейстерства. 

В 1936 - 1939 годах - слушатель, а затем адъ-
юнкт кафедры гидрографии Военно-морской ака-
демии в Ленинграде, которую окончил с отличием. 
В начале 1940 года капитан третьего ранга Соло-
дунов назначен начальником Гидрографической 
службы Черноморского флота (ГС ЧФ). В июне 
того же года принимает участие в присоединении 
Бессарабии к СССР.

В Великую Отечественную войну вступил в 
должности начальника ГО ЧФ, в сжатые сроки 
организовав НГО боевых действий кораблей флота 
и частей БО ГБ. Разработал план гидрографиче-
ского обеспечения операции по освобождению 
Керченского полуострова в конце ноября 1941. 
В январе 1943 года возглавлял ОГ по разработке 
плана обеспечения морского десанта в районе 
Южной Озерейки под Новороссийском, координи-
ровал действия гидрографических подразделений 
в Керченско-Эльтигенской десантной операции. 
Гидрографическая служба флота принимала са-
мое деятельное участие в борьбе с минной опас-
ностью. Гидрографы выполняли геодезическую 
привязку постов противоминного наблюдения, 
устанавливали на них таксометры. За период 
войны военно-лоцманская служба на Черном море 
совершила около 30 тысяч линейных и базовых 
проводок кораблей и судов. Имя Солодунова не 

раз отмечалось в приказах высшего главноко-
мандования.

Из наградного листа 1945 года: «Участвовал в 
разработке всех боевых операций на Черномор-
ском флоте по гидрографическому обеспечению. 
Во время войны проделал большую работу по описа-
нию и фотографированию Кавказского побережья 
для целей противодесантной обороны. В сложных 
условиях обороны Одессы, Севастополя, Таманско-
го полуострова, Новороссийской базы маневренная 
служба и ограждения работали бесперебойно. В 
период наступательных операций руководил ги-
дрографическим обеспечением боевых действий 
флота и лично возглавлял действия маневренных 
гидрографических отрядов».

В мае 1949 года А. В. Солодунову присвоено 
звание контр-адмирала.

После окончания войны оставался в прежней 
должности. С апреля 1952 по февраль 1954 года 
был начальником Высшего военно-морского гидро-
графического училища имени С. Орджоникидзе в 
городе Гатчина под Ленинградом, где за короткий 
срок, в условиях послевоенной разрухи, сумел ор-
ганизовать нормальный учебный процесс. С фев-
раля по июнь того же года работал заместителем 
начальника этого же училища. 

С июня 1954 в отставке по болезни.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Нахимова  
II степени, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, медалями.

Похоронен на Большеохтинском кладбище в 
Ленинграде. 

Имя А. В. Солодунова присвоено одному из 
черноморских маяков, а также одной из улиц в 
Вологде.

СПАССКоВ  
Александр  
Андреевич

(22.05.1908 - 1967)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Лукинки (ныне Кирилловский 
район Вологодской области). 
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В 1927 - 1928 годах работал мастером в гармон-
ной артели «Северная лира» и был избран секрета-
рем сель ской комсомольской ячейки. В 1928 году 
его избирают членом Череповецкого окружного 
комитета комсомола.

В августе 1929 года получил направление в Ле-
нинградский техникум кустарной промышленности. 
После его окончания поступил на архитектурно-
строительный факультет Ленинградского техноло-
гического института. В апреле 1937 года его изби-
рают секретарем партийного комитета института, 
членом Дзержинского райкома партии Ленинграда, 
затем вторым секретарем Дзержинского райкома 
ВКП(б), в мае того же года получает назначение 
инструктором Ленинградского горкома, а с февраля 
1939 года работает первым секретарем Петергоф-
ского райкома ВКП(б).

С началом Второй мировой войны в сентябре 
1939 года по решению ЦК Коммунистической 
партии создается группа партийных работников 
из числа секретарей райкомов, горкомов, а так-
же преподавателей общественно-экономических 
дисциплин вузов для работы в Красной Армии. А. 
А. Спассков вошел в эту группу. После двухмесяч-
ных военно-политических курсов по подготовке 
высшего политсостава его назначают военкомом 
Военно-инженерного управления РККА в звании 
полкового комиссара.

С началом Великой Отечественной войны 
перед управлением встают неотложные задачи по 
быстрому переводу промышленности на военные 
рельсы. Потребовалась всеобщая мобилизация, 
формировались новые части и соединения инже-
нерных войск: инженерно-саперные, понтонные и 
штурмовые бригады. А. А. Спасскову приходилось 
участвовать в решении всех этих задач.

В годы войны неоднократно выезжал на фронт 
для решения оперативных заданий командования, 
оказывал практическую помощь командирам 
частей. В частности, ему довелось побывать на 
Волховском, Северо-Западном, Западном, Ста-
линградском, 1-м и 2-м Украинских фронтах, в 
блокадном Ленинграде, в Берлине и других городах 
Германии.

В 1942 году награжден орденом Красной 
Звезды, в декабре того же года ему присвоено 
звание полковника, а через одиннадцать месяцев 
- генерал-майора инженерных войск.

В послевоенные годы А. А. Спассков продолжал 
работать заместителем начальника Управления 
инженерных войск. 

В 1952 году учился на Высших академических 

курсах, а затем работал начальником одного из 
военных заводов.

Награжден орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени.

В связи с тяжелой болезнью в 1960 году уволен 
в отставку.

СТАНоВыХ 
евгений  
Анатольевич

(06.01.1947)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в поселке № 3 Старшен ского сельского 
совета Хомутовского района Курской области в 
крестьян ской семье. 

В 1965 году окончил с серебряной медалью 
среднюю школу в селе Хомутовка.

В 1970 году в звании лейтенанта окончил 
факультет автоматики и телемеханики связи на 
железнодорожном транспорте Московского инсти-
тута инженеров железнодорожного транспорта. В 
последующем работал на руководящих должностях 
в железнодорожных войсках Закавказского и Си-
бирского военных округов. Военную службу начинал 
в Азербайджане в отдельном железнодорожном 
батальоне связи в городе Баку в должности старше-
го инженера производственно-технической части.

В 1976 году окончил Высшие офицерские же-
лезнодорожные курсы в Ленинграде. В 1982 году 
с должности командира отдельного батальона по-
ступил в Военную академию тыла и транспорта в 
Ленинграде, которую закончил с отличием.

После завершения учебы в академии был на-
правлен на должность заместителя командира 
учебного железнодорожного полка в Свердловске. 
Совмест но с курсантами принимал участие в строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали.

С 1988 до 1999 года служил в 62-м дорожно-
строительном корпусе Федерального дорожно-
строительного управления, который дислоциро-
вался в Вологодской области. В последние четыре 
года Е. А. Становых занимал долж ность начальника 
штаба - заместителя командира.

В феврале 1997 года присвоено воинское зва-
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ние «генерал-майор». В мае 2000 года уволен в 
запас, работал заместителем начальника станции 
Вологда-1 - начальником штаба гражданской обо-
роны Вологодского железнодорожного узла. Про-
живает в Вологде.

Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» II и III степени, пятью 
медалями. За служенный строитель Российской 
Федерации.

СТАХееВ  
Василий  
Иванович

(28.10.1920 - 2003)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Подгорка Пыжугского сель-
ского совета (ныне Кичменгско-Городецкий район 
Вологод ской области). Отец работал агрономом в 
рай потребсоюзе, мать была крестьянкой. 

После окончания начальной школы в родной 
деревне учился в Кичменг ско-Городецкой школе 
колхозной молодежи. Окончив в 1937 году 10 клас-
сов, сдал экстерном экзамены за педагогическое 
училище и был назначен учителем Исадовской на-
чальной школы. В 1938 - 1939 годах работал учи-
телем Емельяновской неполной средней школы, а в 
конце 1939 года - учителем физики в Кичменгско-
Городецкой школе. 

В декабре 1939 года призван в Красную Ар-
мию. Служил под Киевом рядовым-пулеметчиком. 
В 1940 году получил направление в пулеметно-
артиллерийское училище, которое окончил в 1941 
году, и в звании лейтенанта уже 23 июня 1941 года 
вступил в свой первый бой под городом Ковель 
(Западная Украина). В боях был дважды ранен и 
дважды контужен. После ранений служил в штабе 
корпуса. 

За годы войны был артиллеристом, парашютистом-
десантником, разведчиком. После войны окончил 
специальную школу, а затем военную академию 
и служил в Вооруженных Силах до 1977 года. За-
нимал должности начальника разведки бригады, 
дивизии, армии, округа и Сухопутных войск. 

В 1964 году получил звание генерал-майора. 

Проходил службу в Приморье, Забайкалье, на 
Дальнем Востоке, на островах Врангеля и Диксон, 
Коль ском полуострове, в Средней Азии и на Кав-
казе, а также в Египте, Корее, Венгрии, Чехосло-
вакии, Германии.

Уволился в запас в 1977 году. 
Награжден двумя орденами Отечественной 

войны I степени, орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в 
защите государственной границы» и еще 16 ме-
далями, в том числе четырьмя медалями стран 
социалистического лагеря.

Жил в Москве, там же умер и похоронен. 

СУНЯеВ 
Игорь  
Анатольевич 

(25.02.1956)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в городе Сталинске (ныне Новокузнецк) 
в семье служащих.

В 1960 году семья переехала в Череповец. По-
сле окончания череповецкой средней школы № 14 
поступил в Ленинградский институт авиационного 
приборостроения, готовивший инженерные ка-
дры для предприятий ведущих отраслей авиации, 
космоса, машиностроения, радиоэлектроники, 
автоматики.

В 1979 году молодой выпускник ЛИАПа был при-
зван в Советскую Армию. После окончания службы в 
1981 году вернулся в Череповец и устроился работать 
на Череповецкий металлургический комбинат. В авгу-
сте 1983 года был зачислен в отдел по г. Череповцу 
Управления КГБ СССР по Вологодской области. 

Служба в КГБ началась для И. А. Суняева с 
должности оперуполномоченного отделения по за-
щите экономики, которое занималось вопросами 
контрразведывательного обеспечения важных 
народнохозяйственных объектов. В этом подраз-
делении он служил до декабря 1992 года, завер-
шив службу в должности начальника отделения, в 
звании подполковника.
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В декабре 1992 года приказом директора 
ФСК России И. А. Суняев был прикомандирован 
к Управлению налоговых расследований при ГНС 
по Вологодской области на должность начальника 
отдела по г. Череповцу. В 1994 году перешел в 
налоговую полицию, приняв активное участие в 
создании новой спецслужбы.

- Создавать новую структуру, понимая, что и как 
необходимо делать - увлекательное занятие! - вспо-
минает Игорь Анатольевич об этом периоде работы. 
- При этом результат работы был виден практически 
сразу: наша активность вызвала признательность 
власти и уважение у думающих предпринимателей. 

Достаточно серьезным было и противодействие 
новой спецслужбе со стороны определенных кру-
гов: жалобы шли на уровень первых лиц России, 
служба подвергалась регулярным проверкам. 

Значимым этапом в служебной биографии  
И. А. Суняева стало его назначение на должность 
первого заместителя начальника Управления на-
логовой полиции по Вологодской области в 2001 
году, а затем, в 2002 году, переезд в Архангельск 
в связи с назначением на должность начальника 
Управления ФСНП РФ по Архангельской области. 

Профессиональный опыт И. А. Суняева был вос-
требован при образовании новой правоохранитель-
ной структуры - Федеральной службы по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. В июле 2003 
года он был назначен первым заместителем на-
чальника Управления ГНК РФ по Московской об-
ласти. Звание генерал-майора милиции присвоено 
в 2004 году.

С декабря 2011 по июль 2012 года служил в 
таможенных органах - заместителем начальника 
Северо-Западного таможенного управления - на-
чальником Северо-Западной оперативной таможни. 

В настоящее время проживает в Череповце.

СУСлоВ 
Григорий Григорьевич

(24.01.1886 - 02.10.1938)

БРИГВоеНюРИСТ

Родился в деревне Куракино Кирилловского 
уезда Череповецкой губернии (ныне Вологодская 
область).

В 1907 году был призван на действительную 

военную службу и направлен во второй полк 
Кронштадт ской крепостной артиллерии. С 1914 
года проходил службу на Кавказе.

Осенью 1917 года был избран делегатом от Су-
хумского гарнизона на 2-й съезд Кавказской армии. 
В 1918 году вступил в ряды Красной Армии. Граждан-
скую войну закончил в должности заместителя ко-
миссара артиллерии Приволжского военного округа.  
В 1922 году переведен на работу в военный трибу-
нал округа. С 1930 по 1932 - заместитель военного 
прокурора Ленинградского военного округа. С 1932 
года - военный прокурор Забайкаль ского военного 
округа в генеральском чине.

В июле 1937 года в Чите был арестован и об-
винен в антигосударственном заговоре, а также 
в том, что покрывал «врагов народа» (по протесту 
прокурора Суслова было отменено более 700 
сфальсифицированных дел). 

2 октября 1938 года приговорен к высшей мере 
наказания и в тот же день расстрелян.

Реабилитирован 28 июля 1956 года.

ТАБАЧУК 
Николай 
Григорьевич

(20.12.1932 - 04.2009)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Белоярка Вишнев ского района 
Целиноградской области.

После окончания восьмилетки поступил в Акмо-
линский техникум железнодорожного транспорта 
на отделение «паровозное хозяйство», который 
окончил в 1952 году. В этом же году горкомом 
комсомола был направлен на учебу в среднюю спе-
циальную школу подготовки оперативного состава 
органов госбезопасности в Алма-Ате. 

После ее окончания с отличием получил на-
значение на должность оперуполномоченного в 
отдел КГБ на Амур ской железной дороге в городе 
Свободный.

В 1963 году получил высшее образование, окон-
чив Высшую школу КГБ им. Ф. Э. Дзержинского, 
повышал квалификацию на курсах усовершенство-
вания руководящего и оперативного состава. 
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После ее окончания работал на оперативных и 
руководящих должностях в органах государствен-
ной безопасности. В 1976 году был назначен 
начальником Управления КГБ по Чарджоуской об-
ласти Туркменской ССР. В 1978 году последовал 
перевод на службу в Инспекторское управление 
КГБ СССР в Москве.

С 1980 по 1987 год возглавлял Управление 
КГБ по Вологодской области, где получил звание 
генерал-майора (1982). 

С 1987 по 1991 год возглавлял КГБ Мордовской 
АССР. В 1991 году вышел на пенсию.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За безупречную службу» I, II и III степени, многими 
юбилейными медалями, знаками «Почетный сотруд-
ник госбезопасности», «50 лет органов ВЧК - КГБ», 
«70 лет ВЧК - КГБ».

ТИмоШеНКоВ  
Анатолий  
Николаевич

(25.12.1949)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Бардуха Кирилловского райо-
на Вологодской области. 

Окончил Петровскую среднюю школу. В 1967 
- 1971 годах учился в Ульяновском гвардейском 
танковом ко манд ном училище. После окончания 
училища молодой лейтенант получил назначение 
в Белорусский военный округ - в танковый полк, 
который размещался в городе Борисове Минской 
области. В 1971 - 1978 годах проходил службу в 
должностях командира взвода, командира танко-
вой роты, затем начальника штаба танкового бата-
льона. В 1978 году поступил в Военную академию 
бронетанковых войск им. Малиновского. По окон-
чании академии в 1981 году направлен в Группу со-
ветских войск в Германии на должность начальника 
штаба - заместителя командира танкового полка. 
Затем проходил службу в штабе общевойсковой 
армии (г. Магдебург, Германская Демократическая 
Республика), в штабах войск Западного (г. Легница, 
Польская Народная Республика) и Южного направ-
лений (г. Баку, Азербайджанская ССР).

В 1991 - 1993 годах учился в Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. После 
окончания академии был направлен в штаб Мо-
сковского военного округа. 

В 1995 - 1999 служил в долж ности начальника 
оперативного управления - заместителя начальника 
штаба округа. 

В 1999 году переведен в Главное оперативное 
управление Генерального штаба Вооруженных 
Сил Россий ской Федерации, где проходил службу 
в долж ности заместителя начальника управления, 
позже - начальника управления. В качестве на-
чальника управления занимался планированием 
и проведением мероприятий по оперативной под-
готовке с соединениями Во оруженных Сил Россий-
ской Федерации. 

В 2004 году А. Н. Тимошенков прошел про-
фессиональную переподготовку в Московской 
академии государственного и муниципального 
управления Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по 
специальности «государственное и муниципальное 
управление».

В 2005 году уволился в запас.
А. Н. Тимошенков - член Вологод ского земляче-

ства в Москве. 
Генерал-лейтенант А. Н. Тимошенков награжден 

двумя орденами: «За военные заслуги» и орденом 
Почета, медалями «В память 850-летия Москвы», 
«За отличие в воинской службе» I степени и 14 
медалями ведомственного значения.

ТИТоВ 
Игорь  
михайлович

(1930)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Межгоры (ныне Вашкинский 
район Вологодской области).

В 1947 году поступил в Белозер ский зооветтех-
никум, который окончил с отличием. Как и многие 
мальчишки, чье детство пришлось на военные 
годы, он решил связать свою жизнь с Вооружен-
ными Силами. Юноша поступил в Череповецкое 
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военное училище, которое окончил в 1952 году по 
первому разряду, то есть с отличием.

Пять лет служил в составе Группы советских 
вой ск в Германии.

В 1960 году поступает в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина. В 1964 году с от-
личием закончил академию, и его направили в 
Киевский военный округ для прохождения службы 
в качестве заместителя командира полка.

В 1967 году полковника Титова направляют в 
Дальневосточный военный округ, где в этот период 
складывалась непростая ситуация во взаимоотно-
шениях СССР с Китаем, вылившаяся в военный 
конфликт на острове Даманский.

В ноябре 1976 года за успехи в боевой и по-
литической подготовке подчиненных И. М. Титову 
присвоено звание генерал-майора.

В Дальневосточном военном округе он служил 
до 1979 года в должности начальника политотдела 
дивизии.

С 1979 по 1984 год И. М. Титов продолжал 
службу в Приволжском военном округе в должности 
первого заместителя начальника политического 
управления округа. В это же время его назначают 
председателем Государственной экзаменационной 
комиссии.

Новый этап службы И. М. Титова начался в 1984 
и завершился в 1989 году. Он связан с Польской 
Народной Республикой, где он занимал пост члена 
Военного совета - начальника политического управ-
ления Северной группы войск стран Варшавского 
договора. Тогда же приказом министра обороны 
ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

За период службы И. М. Титов не раз избирался 
народным депутатом районных, городских и об-
ластных советов, был депутатом Верховного Совета 
Белоруссии.

Последние годы службы генерал-лейтенанта  
И. М. Титова связаны с Москвой. С 1989 по 1992 
год он работал начальником политического отдела 
Главного управления Сухопутных войск Министер-
ства обороны СССР.

В 1992 году уволился из Вооруженных Сил.

ТоРГоВАНоВ 
юрий  
Борисович

(12.03.1948)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологде. 
По окончании 9 классов пошел работать, а 

учебу продолжил в вечерней школе рабочей мо-
лодежи. Одновременно занимался в аэроспорт-
клубе, прошел полный курс обучения на планере  
КАИ-12 и теоретическую подготовку по самолету 
Як-18.

В 1966 году, получив аттестат зрелости, поступил 
в Армавирское высшее военное училище летчиков 
противовоздушной обороны (ПВО), которое окон-
чил в 1970 году. 

Службу начинал в 57-м гвардейском истреби-
тельном авиаполку 6-й армии ПВО (Ленинградская 
обл.). Летал на разных модификациях самолетов Су 
и МиГ. В 1976 году стал заместителем командира 
полка по летной подготовке, в 1977 году ему была 
присвоена высшая летная квалификация - «летчик-
снайпер».

С 1977 по 1980 учился на авиационном факультете 
Военной академии ПВО в Калинине (ныне город Тверь).  
В последующие годы поднялся по служебной лестни-
це от командира полка до командира корпуса ПВО. 
В 1989 году ему было присвоено звание генерал-
майора авиации.

В 1995 году после учебы в Академии Гене-
рального штаба генерал-лейтенанта Торгованова 
направляют заместителем начальника Военной 
академии ПВО. Через три года академию переиме-
новывают в Военный университет ПВО, а годом 
позже Юрия Борисовича назначают начальником 
университета. 

Уволившись в запас в 2004 году, кандидат 
военных наук, профессор Торгованов остался в 
университете на преподавательской работе.

Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные 
заслуги», множеством медалей.
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ТРеТЬЯКоВ 
Геннадий  
Валентинович

(1955)

КоНТР-АДмИРАл

Родился в Тюменской области. Детство прошло 
в поселке Кипелово (Вологодская область). 

После окончания Федотовской средней школы 
уехал в Ленинград. В 1977 году окончил Высшее 
военно-морское училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола, в 1990 году - фа-
культет вооружения Военно-мор ской академии 
по специальности «боевое применение ракетного 
оружия».

Проходил службу на ракетных подводных лодках 
стратегического назначения в должностях коман-
дира группы старта и командира БЧ-2. 

В период с 1982 по 1987 год служил помощни-
ком, а затем флагман ским специалистом дивизии 
атомных подводных лодок Северного флота.

По окончании академии был назначен флагман-
ским специалистом ракетного оружия 11-й флоти-
лии атомных подводных лодок Северного флота. На 
этих должностях внес большой вклад в освоение 
и эксплуатацию ракетных комплексов. Принимал 
участие в разработке новых методов боевого 
применения баллистических ракет (стрельба при 
покладке на грунт, стрельба от пирса, стрельба 
из-под льда и других). 

В 1991 - 1993 годах служил в долж ности глав-
ного флагманского специалиста по РАВ Северного 
флота. Внес большой вклад в работу по совершен-
ствованию организации ракетно-артиллерийской 
службы в выполнении опытовой стрельбы полным 
боекомплектом БРПЛ. 

В период с 1993 по 1997 год возглавлял факуль-
тет ВВМУ имени М. В. Фрунзе. 

С 1997 по 2001 год был начальником Управле-
ния РАВ Северного флота. 

Награжден медалью имени академика В. П. 
Макеева ФК РФ.

ТУмАНоВ 
Алексей 
Тихонович

(14.02.1909 - 12.12.1976)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Большое Ново (ныне Черепо-
вецкий район Вологод ской области) в многодетной 
крестьянской семье.

Хорошо учился в местной сельской школе и 
мечтал получить педагогическое образование в 
Череповецком педагогическом техникуме, но из 
техникума пришлось уйти и устроиться на работу, 
чтобы материально поддерживать семью.

В 1926 году череповецкий комсомол направил 
его на рабфак при Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте. 

Осенью 1929 года А. Т. Туманов поступает в 
электромашиностроительный институт им. Я. Ф. 
Каган-Шапшая, который окончил в 1934 году. Еще 
будучи студентом, он начал работать инженером-
конструктором в Центральном аэрогидродинами-
ческом институте (ЦАГИ) в бригаде известного 
авиаконструктора В. М. Петлякова. 

В 1937 году Туманова назначают директором 
самолетостроительного завода. Обязанности ру-
ководителя такого предприятия требовали огром-
ного напряжения всех сил, но он, тем не менее, 
не прекращал сотрудничество с конструкторами, 
принял самое активное участие в проектировании 
и строительстве нового туполевского цельнометал-
лического самолета, идущего на смену летательным 
аппаратам, изготавливаемым из древесины.

Какими должны быть материалы для вновь соз-
даваемых боевых машин? На этот вопрос искали 
ответы в те годы не только конструкторы, но и 
ученые. Уже в 1932 году создается Всесоюзный 
институт авиационных материалов (ВИАМ). Туманов 
устанавливает тесные контакты с учеными, там ра-
ботающими. Итог этих контактов - в июне 1938 года 
его назначают директором ВИАМа. Он оказался 
самым молодым в стране руководителем научного 
учреждения такого уровня: ему шел всего лишь  
29-й год.

А. Т. Туманов пришел к руководству институтом 
в то время, когда авиаконструкторы, в частности 
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С. В. Ильюшин, требовали от ученых разработки со-
вершенно нового материала - авиационной брони. 
А накануне Великой Отечественной войны первые 
штурмовики Ил-2, одетые в броню, уже появились 
в войсковых частях. 

Деятельность ВИАМа в годы Великой Отечествен-
ной войны получила высокую оценку правительства. 
За выдающиеся достижения в области научно-
исследовательских работ по авиационным материа-
лам, разработку новых технологий и внедрение их в 
производство институт в 1945 году был награжден 
орденом Ленина. Такой же орден был вручен и А. Т. 
Туманову, а также ряду ближайших его помощников.

В августе 1944 года А. Т. Туманову было при-
своено звание генерал-майора-инженера.

Еще не умолкли пушки Второй мировой, а кон-
структорская мысль работала уже над проектами 
создания совершенно нового вида авиации - ре-
активной. Требовались и принципиально новые, 
неведомые дотоле авиаматериалы. Их предстояло 
создать виамовцам. Вот что писал годы спустя в 
Большой Советской Энциклопедии, будучи членом 
Главной редакции этого издания, сам А. Т. Тума-
нов: «Авиационных материалов институт... разра-
батывает конструкционные, коррозийно-стойкие, 
жаропрочные, износостойкие стали и сплавы, 
пластмассы, герметики, уплотнительные, тепло-
звукоизоляционные и другие материалы. Институт 
занимается теоретической и экспериментальной 
разработкой проблем легирования и прочности 
сплавов, вопросами защиты металлов от корро-
зии, созданием методов механических испытаний 
и неразрушающего контроля качества сплавов и 
неметаллических материалов...».

А. Т. Туманов возглавлял ВИАМ почти 40 
лет. При нем институт стал крупнейшим научно-
исследовательским центром отечественного метал-
ловедения, признанным не только у нас, но и за 
рубежом. Был создан ряд филиалов, в том числе и 
такой крупный, как Обнинский, ставший впослед-
ствии самостоятельным институтом.

Неоценим вклад ВИАМа и его руководителя в 
решение уникальной задачи, весьма далекой от 
авиации, - в создание тепловыделяющего элемента 
для первого промышленного атомного реактора, 
а также для двигателя атомохода «Ленин». Твор-
ческий вклад Туманова в развитие атомной энер-
гетики отмечен также орденом Ленина (1957). А 
всего Алексей Тихонович был награжден восемью 
орденами. Он был удостоен нескольких престиж-
ных премий, в том числе и двух Государственных 
(1946, 1967). 

В 1970 году был избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР, ему было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

ТУРКИН 
Василий  
Тимофеевич

(06.06.1921)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Мазурка Воронеж ской области. 
В 1941 году был направлен из Воронежского 

военного училища связи на Западный фронт, под 
Москву.

В 1941 - 1944 годах командовал ротой и взво-
дом войск связи на Северо-Западном фронте. 
Великую Отечественную войну закончил в Праге 
в звании капитана и должности командира роты. 
В августе - сентябре 1945 года принимал участие 
в войне с Японией на Забайкальском фронте, 
командуя взводами и ротами в батальонах связи 
и отдельными ротами связи корпусного и армей-
ского подчинения.

Первые три послевоенных года был командиром 
роты в 1-м отдельном полку связи в Московском 
военном округе.

После окончания командного факультета Воен-
ной академии связи в 1953 году был преподава-
телем и начальником кафедры в Высшей офицер-
ской школе связи. В дальнейшем - заместителем 
начальника Киевского военного училища связи 
- начальником Центральных офицерских курсов 
связи, начальником связи армии в Киев ском во-
енном округе.

В 1965 году В. Т. Туркину присвоено воинское 
звание генерал-майора войск связи. Тогда же 
возглавил Череповецкое военное училище связи. 
На должности начальника училища находился в 
течение последующих семи лет.

Под руководством генерала Туркина в учили-
ще поддерживались и обогащались традиции, 
сформировавшиеся в первые семь лет его суще-
ствования. Особенно ярко проявлялась традиция 
подготовки офицерских кадров в соревновании с 
другими военными училищами связи и военными 
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училищами Ленинградского военного округа. За 
успехи в подготовке офицеров это учебное за-
ведение не однократно отмечалось в приказах 
министра обороны, начальника войск связи Ми-
нистерства обороны, командующего войсками 
Ленинградского военного округа.

За первые места среди военных училищ округа 
по результатам выпусков офицеров училищу пять 
раз вручалось переходящее Красное знамя Во-
енного совета Ленинградского военного округа.

Значительные достижения имелись в поддер-
жании высокой воин ской дисциплины и уставного 
порядка, в капитальном строительстве и развитии 
учебно-материальной базы, в спорте, шефских 
связях и в организации досуга курсантов.

На заключительном этапе своей военной ка-
рьеры - с 1974 по 1983 год - генерал-лейтенант 
Туркин служил в должности генерал-инспектора 
войск связи.

Награжден орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени и многими медалями. Имеет знак «По-
четный радист».

ТУРУКИН 
Александр  
Сергеевич

(25.10.1923 - 25.04.2005)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ольховка Брян ской области.
После окончания 10 классов средней школы в 

июне 1941 года добровольно зачислен курсантом 
в Воронежскую авиашколу, позже включенную в 
состав Борисоглебской школы младшего начсоста-
ва. В ноябре 1941 года после окончания обучения 
командиром отделения разведывательной роты 
морской мотострелковой бригады участвовал в 
обороне Москвы. Позднее назначен заместите-
лем политрука роты в составе Северо-Западного 
фронта. Тяжело ранен в апреле 1942 года. После 
излечения в госпитале в июле 1942 года комис-
сован в запас. Осенью 1942 года направлен на 

комсомольскую работу в Кемеровскую область. 
В 1961 году после окончания Высшей партийной 

школы избран первым секретарем Куйбышевского 
райкома КПСС города Новокузнецка. С 1963 года 
служил помощником начальника Управления КГБ 
Кемеровской области, с 1972 по 1976 год - заме-
стителем начальника Управления КГБ Вологодской 
области. Затем до 1986 года служил заместителем 
начальника политуправления пограничных войск 
КГБ СССР. Уволен в запас в 1986 году.

Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, «Знак 
Почета», орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За оборону Москвы», 
«За отличие в охране государственной границы», 
«За укрепление боевого содружества», «Ветеран 
Вооруженных Сил», «За безупречную службу» I, II, 
III степени.

УВАРоВ 
Борис  
Степанович 

(31.10.1919 - 27.01.1999)

ГеНеРАл-мАйоР меДИцИНСКой СлУжБы

Родился в деревне Анцыферово Вологодской 
губернии в семье крестьянина.

 С ноября 1941 года, еще студентом, работал в 
качестве врача на приеме больных в хирургическом 
кабинете поликлиники при больнице им. Софьи 
Перовской в Санкт-Петербурге. После окончания  
I Ленинградского медицинского института им.  
И. П. Павлова призван в Вооруженные Силы, на-
правлен на двухмесячные курсы усовершенствова-
ния медицинского состава Ленинградского фронта. 
После  курсов откомандирован в 44-й Отдельный 
медико-санитарный батальон 224-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта на должность 
врача-ординатора операционно-перевязочного 
отделения. 

После войны продолжил службу в Вооружен-
ных Силах. В январе 1946 года был направлен на 
курсы усовершенствования военного факультета 
Центрального института усовершенствования вра-
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чей (ЦИУ) НКЗ СССР. Затем работал ординатором 
хирургического отделения одного из госпиталей 
Московского военного округа. Служил в госпитале 
Центральной группы войск (Австрия). 

В 1951 Борис Степанович поступил в Военно-
медицинскую академию. В 1953 году его оставили 
в академии на должности старшего ординатора 
клиники и кафедры факультетской хирургии № 2. 

Принимал непосредственное участие в первых 
испытаниях атомного оружия (1954) на Тоцком 
полигоне. 

В 1956 году Б. С. Уварова командировали в 
Чехословакию для ознакомления с опытом приме-
нения новых методов общей анестезии и системой 
подготовки врачей-анестезиологов. 

В 1958 в академии была открыта первая в 
стране самостоятельная кафедра анестезиологии. 
Началось совершенствование системы подготов-
ки специалистов. Б. С. Уваров в 1959 году стал 
старшим преподавателем и доцентом, а затем 
заместителем (1960) и  начальником кафедры 
(1964). Он возглавлял кафедру в течение 23 лет, 
одновременно выполняя обязанности нештатного 
помощника главного хирурга МО СССР, а с 1975 
года - штатного главного анестезиолога МО СССР. 

В 1965 защитил  докторскую диссертацию на 
тему «Вопросы военной анестезиологии и реани-
матологии». 

Уволен с действительной службы в отставку по 
возрасту (1986) и в том же году избран на долж-
ность профессора кафедры, на которой работал 
до 1998 года.

УлЬЯНоВСКИй 
Сергей  
Алексеевич

(21.08.1908 - 1969)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Санкт-Петербурге, в семье электро-
монтера. В 1912 году отец, будучи уроженцем 
Тарногского района, привез сына к своей матери 
в деревню Кремлево, сам вернулся сюда после 
Октябрьской революции.

Учился Сережа Ульяновский в Слудневской 

начальной школе,  в Тарногской трудовой школе 
второй ступени. В 1925 году поступил в Ленинград-
скую военно-теоретическую летную школу, затем в 
Борисоглебскую школу военных летчиков.

К началу Великой Отечественной войны майор 
Ульяновский был помощником командира бомбар-
дировочного полка. 7 июля 1941 года он вылетел 
на разведку переправы, которую возвели фашисты 
через Западную Двину. На обратном пути над селом 
Спасским самолет был атакован вражескими ис-
требителями, прикрывавшими большую группу бом-
бардировщиков, направлявшихся к линии фронта. 
Самолет Ульяновского был сбит, штурман и стрелок-
радист погибли, а сам он, раненый и обгоревший, 
успел выброситься с парашютом и укрыться в бли-
жайших кустах. Вечером его перевезла к себе семья 
Багрецовых. Восемь месяцев укрывала она на своем 
дворе раненого летчика. Надежно был спрятан его 
партийный билет и полетная карта.

В феврале 1942 года сын хозяйки провел Улья-
новского к партизанам, а те помогли ему перепра-
виться через линию фронта. 

Вернувшись в полк и восстановив летные на-
выки, Сергей Алексеевич - снова в боях. Вскоре 
его назначают командиром полка. Весной 1944 
года этот полк принимает участие в освобождении 
Севастополя. Ему в числе других присваивается 
почетное наименование «Севастопольский».

В сентябре 1944 года полковник С. А. Ульянов-
ский вступает в командование 5-й гвардейской 
бомбардировочной авиадивизией дальнего дей-
ствия. Эта дивизия поддерживала войска, осво-
бождавшие Румынию, Венгрию, Югославию. День 
Победы встретила в Австрии.

После войны С. А. Ульяновский закончил высшие 
академические курсы при Военно-воздушной ака-
демии им. Ворошилова. По окончании учебы был 
назначен заместителем командира авиационного 
корпуса.

За боевые подвиги Сергей Алексеевич был 
награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова II степени 
и Александра Невского, двумя орденами Красной 
Звезды, боевым орденом Венгерской Республики и 
орденом «За освобождение Югославии» I степени.

В 1957 году генерал-майор С. А. Ульяновский 
по состоянию здоровья вышел в отставку. Жил на 
Украине, в городе Белая Церковь.
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УШАКоВ 
Андрей  
Иванович 

(1672 - 1747)

ГеНеРАл-АНШеФ

Сын бедного дворянина. Осиротев в детстве, 
жил вместе с четырьмя братьями, владея вместе 
с ними одним крепостным крестьянином, который, 
«сшил им один праздничный балахон из холстины 
и сплел из семи лык одни лапти, которые потому и 
называются семерички. В воскресные и празднич-
ные дни, кто из них ранее вставал, тот и надевал 
на себя балахон и семерички и уходил к обедне; 
другие же братья, за неимением такого празднич-
ного наряда, оставались дома». 

В 1691 году в числе прочих недорослей явился 
на царский смотр в Новгороде и, зачисленный 
солдатом в Преображенский полк, усердием и 
расторопностью обратил на себя внимание царя 
Петра I, был произведен в унтер-офицеры, в 1705 
- в прапорщики, в 1707 - в поручики, а в 1708 
имел чин гвардии капитан-поручика и надзирал за 
пленными шведами. 

В июле 1712, будучи адъютантом Петра I, по-
слан в Польшу для тайного надзора за русскими 
офицерами. В марте 1713 отправлен в Москву для 
истребления злоупотреблений среди московского 
купечества, для набора молодых купеческих детей 
для отправки за границу, а также для проведения 
следствия о беглых крестьянах. 

В 1714, будучи майором Преображенского пол-
ка, вновь ездил в Москву по следственным делам 
о растрате казенных денег. Занимался ревизией 
судебных мест Московской губернии. Наблюдал за 
постройкой судов в Нижнем Новгороде. 

В октябре 1721 произведен в генерал-майоры 
с оставлением майором Преображенского полка. 
Одновременно состоял членом Адмиралтейств-
коллегии и Тайной канцелярии. 

В мае 1725 стал одним из первых кавалеров 
учрежденного тогда императрицей Екатериной I 
ордена Святого Александра Невского. В феврале 
1726 назначен сенатором, а в феврале 1727 про-
изведен в генерал-поручики. 

Во время пребывания светлейшего князя  

А. Д. Меншикова в Курляндии Ушаков вместе с 
А. М. Девиером, Г. Г. Скорняковым-Писаревым и 
другими советовал императрице удалить от Двора 
Меншикова, за что, после кончины императрицы 
Екатерины I и вступления на престол Петра II, в мае 
1727 был арестован, обвинен в том, что, «знав о 
злоумышлении, не донес о том», и переведен тем 
же чином в полевой полк. 

В марте 1730, после вступления на престол им-
ператрицы Анны Ивановны, он был вновь назначен 
сенатором, в апреле того же года произведен в 
генерал-аншефы, а в 1733 пожалован в подпол-
ковники лейб-гвардии Семеновского полка. 

С 1731 возглавлял Тайную канцелярию розыск-
ных дел. Принимал участие в розыске по различным 
политическим делам. Пользовался расположением 
императрицы и Э. И. Бирона. 

В ноябре 1740 получил орден Святого Апостола 
Андрея Первозванного от принцессы Анны Лео-
польдовны. Вступившая в ноябре 1741 на престол 
императрица Елизавета Петровна оставила за 
Ушаковым пожалованный ему орден.

Он участвовал в комиссии, проводившей след-
ствие по делу гр. А. И. Остермана. В то время, как 
все влиятельные лица предыдущего царствования 
были лишены мест или сосланы, Ушаков удержал 
свое положение при дворе.

В июле 1744 возведен в графское Российской 
Империи достоинство. За время своей долголетней 
службы составил значительное состояние. По от-
зывам современников, Ушаков был смел, честен, 
некорыстолюбив. 

«Управляя Тайною канцеляриею, он производил 
жесточайшие истязания; но в обществах отличался 
очаровательным обхождением и владел особенным 
даром выведывать образ мыслей собеседников», 
- писал Д. Н. Бантыш-Каменский. Одно его имя за-
ставляло трепетать каждого. 

А. И. Ушаков является персонажем многих исто-
рических романов, посвященных первой половине 
XVIII века. Одним из центральных персонажей он 
выступает в романе В. С. Пикуля «Слово и дело» 
(1961 - 1971). 

Похоронен на Мегринском погосте Устюженско-
го уезда (ныне Вологодской области).
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ФеДоРоВ 
Валерий  
Иванович

(01.08.1943)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК мИлИцИИ

Родился в городе Коврове Владимирской об-
ласти. В 1960 - 1962 годах работал слесарем, 
токарем на заводе им. В. А. Дегтярева. С 1962 по 
1965 служил в Советской Армии.

В 1969 году окончил юридический факультет 
Пермского государственного университета имени 
А. М. Горького. Работал помощником прокурора в 
городе Губахи Пермской области, затем перешел 
на комсомольскую и позднее - на партийную работу. 

В 1979 окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Получил степень кандидата юриди-
ческих наук.

В 1983 - 1986 годах возглавлял политотдел 
УВД Пермского облисполкома. С 1988 года зани-
мал должность начальника Пермского областного 
Управления внутренних дел. 

В период 1990 - 1993 годов был народным де-
путатом РСФСР.

В декабре 1995 года В. И. Федоров был назна-
чен заместителем министра внутренних дел РФ - 
начальником Главного управления кадров, а в мае 
1998 года - заместителем министра внутренних дел.

Принимал участие в контртеррористической 
операции в Чеченской Республике. В августе 1996 
года был начальником координационного центра 
МВД России в Чеченской Республике.

Ветеран боевых действий, почетный сотрудник 
МВД России, почетный гражданин города Губахи 
Пермского края.

С апреля 1999 года - статс-секретарь, первый 
заместитель министра внутренних дел РФ - на-
чальник Следственного комитета при МВД РФ, с 
июля того же года - первый заместитель министра 
внутренних дел.

В 1997 году присвоено звание генерал-
полковника милиции.

В 2000 году был доверенным лицом кандидата 
на пост Президента РФ В. В. Путина. 

В октябре 2001 года В. И. Федоров назначен 
представителем Администрации Вологодской обла-

сти в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ. Полномочия были подтверждены до декабря 
2008 года, затем - до июня 2012 года.

Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законо-
дательству, член комиссий Совета Федерации: по 
контролю за обеспечением деятельности Совета 
Федерации, методологии реализации конституци-
онных полномочий, по делам молодежи и спорту, 
информационной политике. Член Российской деле-
гации ПАСЕ в Страсбурге.

Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, 
двумя орденами Русской Православной Церкви, 
14 медалями.

ФеДоРоВ 
Василий  
Федорович

(1904 - 23.07.1969)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Хрипелево, которая в те годы 
входила в состав Волково-Архангельской волости 
Белозерского уезда Новгородской губернии (ныне 
территория Бабаевского района Вологодской об-
ласти).

В многодетной семье Федоровых воспитывалось 
11 детей. Отец закончил три класса сельской шко-
лы, что по тем временам встречалось нечасто, и 
постоянно внушал детям, как важно учиться. 

Василий после окончания Новолукинской началь-
ной школы и Борисовской школы второй ступени 
несколько лет проработал в отцовском хозяйстве. 

В 1925 году был избран председателем Ново-
лукинского сельсовета.

Военную службу молодой красноармеец Василий 
Федоров начал в 1926 году и проходил ее в кава-
лерийском полку, где прекрасно овладел верховой 
ездой и успешно участвовал в соревнованиях, за-
воевывая грамоты и призы.

По окончании службы командование предложи-
ло ему поступить в училище военных сообщений, 
которое он закончил с отличием в 1931 году.

Дальнейшая служба проходила в Киевском воен-
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ном округе. Довольно скоро началось восхождение 
по служебной лестнице: командир взвода в желез-
нодорожных войсках, старший техник полка. Сослу-
живцы уважали его как грамотного специалиста и 
отзывчивого человека. В 1934 году поступает на 
учебу в Военно-транспортную академию. 

В июле 1938 года вместе с группой товарищей 
по учебе откомандирован в распоряжение Осо-
бой Дальневосточной Краснознаменной армии.  
В августе того же года получает назначение на 
должность комиссара железнодорожной бригады, 
вскоре его переводят начальником штаба корпу-
са, а еще через некоторое время он становится 
начальником полит отдела корпуса. В. Ф. Федоров 
успешно защищает дипломную работу в академии. 
На Дальнем Востоке начинается его боевая биогра-
фия: участвует в боевых действиях против японцев 
у озера Хасан.

В первой половине 1941 года В. Ф. Федорова 
переводят на западную границу, в район Львова. 
С первых дней начала войны он оказался в самом 
пекле событий, пережив и горечь отступления, и 
потери друзей, и адский труд по переброске эва-
куированного имущества, войск, вооружения.

В 1942 году он назначен начальником политиче-
ского отдела железнодорожных войск. Принимал 
участие в обороне Москвы.

В апреле 1945 года В. Ф. Федорову присвоено 
звание генерал-майора технических войск.

В последующие годы продолжал служить в же-
лезнодорожных войсках на должности заместителя 
начальника политотдела в Главном управлении 
железнодорожных войск. 

В 1949 году был назначен заместителем началь-
ника по политчасти Военно-транспортной акаде-
мии, где проработал до выхода в запас в 1956 году.

Награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени, тремя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

После отставки жил в Ленинграде, затем пере-
ехал в Москву. 

Умер и похоронен в Москве.

ФеДоРоВ 
Владимир  
Анатольевич

(02.09.1957)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Мичуринске Тамбовской 
области.

Закончил Тамбовское высшее военное ко-
мандное училище химической защиты и Военную 
академию ракетных войск стратегического на-
значения имени Петра Великого.

С 1981 года проходил службу в долж ности на-
чальника группы сборки и регламента сборочной 
бригады в Дальневосточном военном округе.

С 1987 по 1997 год - начальник сборочной 
бригады и заместитель командира - главного ин-
женера воинской части в Приволжско-Уральском 
военном округе.

С 1997 по 2000 год проходил службу в должно-
сти командира воинской части в Забайкальском 
военном округе.

С 2000 по 2003 год - командир воинской части 
в Приволжско-Уральском военном округе.

С 2003 года проходил службу в должности ко-
мандира соединения (Вологда-20). Затем служил 
в Комсомольске-на-Амуре и в 2014 году вышел 
в отставку.

В 2004 году В. А. Федорову Указом Президента 
РФ присвоено воинское звание «генерал-майор».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством», орденом «За военные заслуги» с 
объявлением благодарности Президента РФ.
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ФеДоТоВ 
Виталий  
Петрович

(01.03.1957)

ГеНеРАл-мАйоР ПолИцИИ

Родился в поселке Пикет Грязовецкого района 
Вологод ской области.

Окончил Всесоюзный юридический заочный 
институт. Службу в органах внутренних дел начал в 
1979 году инспектором-дежурным спецкомендатуры 
Советского РОВД города Вологды.

В 1983 - 1985 годах - старший инспектор УР 
спецкомендатуры № 1 Советского РОВД.

В последующие три года - старший инспектор, 
старший оперуполномоченный УУР УВД Вологодско-
го облисполкома.

В 1991 - 1992 годах - заместитель начальника 
Сокольского ГОВД.

До 1997 года - заместитель начальника ОУР служ-
бы криминальной милиции УВД Вологодской области.

С августа 1997 по январь 2000 года возглавлял 
УВД города Вологды.

В 2000 - 2002 годах - первый заместитель на-
чальника УВД Вологод ской области, начальник 
криминальной милиции.

С апреля 2002 года по апрель 2011 года - на-
чальник УВД Мурманской области. С апреля 2011 
года по настоящее время возглавляет УМВД России 
по Вологодской области.

Звание «генерал-майор милиции» присвоено в 
2003 году, звание «генерал-майор полиции» - в 
2011 году.

ФеФИлоВ 
Сергей  
Афанасьевич

(1901 - ?)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Чернышево (ныне Усть-
Кубинский район Вологод ской области) в много-
детной семье крестьянина-бедняка.

В 1912 году окончил Макарьин ское земское 
училище, хотел учиться дальше, но не было для 
этого средств.

Когда началась Гражданская война, вступил в 
Красную Армию. 

После окончания войны учился на командных 
кавалерийских курсах в Борисоглебске, затем - в 
Таганрог ской кавалерийской школе, после окон-
чания которой в течение одиннадцати лет служил 
в коннице. 

В начале 30-х годов С. А. Фефилова как одного 
из наиболее грамотных и перспективных команди-
ров перевели на службу в танковые войска. 

В 1933 году его направили в Москву на курсы 
разведчиков при Генеральном штабе РККА.

Великую Отечественную войну он встретил в 
должности начальника снабжения 11-й армии, 
которая дислоцировалась на территории Латвии. 

В 1944 году С. А. Фефилов занимал пост за-
местителя по тылу командующего 70-й армией в 
составе 1-го Белорусского фронта.

В послевоенные годы служил заместителем 
командующего округом по тылу одного из военных 
округов. В 1948 году был зачислен в Академию 
Генерального штаба. После ее окончания назна-
чен заместителем командующего по тылу Бело-
русского военного округа, которым в тот период 
командовал боевой товарищ Фефилова - маршал 
Тимошенко. В течение последующих 11 лет про-
работал в этой долж ности. 

В общей сложности С. А. Фефилов отдал службе 
в Вооруженных Силах сорок пять лет. 

Награжден девятью орденами, включая ордена 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, 
Красной Звезды, двенадцатью медалями, рядом 
иностранных наград.
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ФИлИН 
Николай  
михайлович

(18.05.1898 - 29.12.1965)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Ивановское (ныне Вытегор-
ский район Вологод ской области). 

Отец работал чернорабочим на шлюзах Мариин-
ской водной системы, мать занималась домашним 
хозяйством. Рано остался сиротой, лишившись в 
два года матери и в шесть лет - отца.

Окончил Владимирское военное училище в Пе-
трограде, получив звание прапорщика. В августе 
1919 года в составе Красной Армии воевал на 
Украине, участвовал в боях против Деникина, бело-
поляков. С боями прошел всю Украину, был началь-
ником связи. Соединение, которым он руководил, 
подавляло белогвардейские банды в Подольской и 
Волынской губерниях.

В 1939 - 1940 годах Н. М. Филин участвовал в 
освобождении Западной Украины и Бессарабии.

В годы Великой Отечественной войны был за-
местителем начальника управления связи Юго-
Западного, Сталинградского и Юго-Восточного 
фронтов. В сентябре 1943 года связисты под 
командованием Филина отличились в боях на реке 
Молочной, где гитлеровцами был сооружен знаме-
нитый «Днепровский вал», участвовали в операции 
по взятию Крыма.

В 1943 году Н. М. Филину присвоено звание 
генерал-майора войск связи. После войны был на-
чальником Киевского Краснознаменного училища 
связи, работал заместителем начальника Высшей 
офицерской школы связи Одесского военного 
округа.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медалями.

Умер в Одессе. 

ФИлИППоВ 
Василий  
Иоаникиевич

(1924 - 07.01.1988)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Семнадцатилетним юношей он написал заявле-
ние в Ижемский районный военкомат Коми АССР 
с просьбой направить его на фронт.

В июле 1941 года был зачислен в Пухович-
ское пехотное училище, которое в годы Вели-
кой Отечественной войны дислоцировалось в 
городе Великий Устюг Вологодской области.  
В ноябре курсант училища в звании лейтенанта 
отправляется на фронт. 

С декабря 1941 года В. И. Филиппов командовал 
взводом на Ленин градском, Волховском и Северо-
Западном фронтах. С мая 1942 по март 1943 года 
был командиром взвода и роты в танковой брига-
де. В последующем, до самого окончания войны, 
командовал ротой и батальоном в отдельном мото-
ризованном полку. Был дважды ранен. В 21 год за 
его плечами было четыре тяжелейших года войны. 
Окончание войны он встретил в Вене. 

После войны продолжил службу в армии. В 1954 
году окончил Академию бронетанковых войск и 
служил на различных командных и штабных долж-
ностях.

В 1986 году уволился из Вооруженных Сил в 
звании генерал-лейтенанта.

Награжден тремя орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, двумя иностранными орденами, 
многими медалями.

Умер и похоронен в городе Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород).
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ФоКАНоВ 
Яков 
Степанович

(07.12.1899 - 09.11.1985)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Кононово (ныне Устюжен-
ский район Вологодской области) в крестьянской 
семье.

Окончил сельскую школу. С 1912 по 1917 год 
работал у помещика на лесных разработках, по-
том батрачил у местного кулака.

В марте 1919 года призван в Красную Армию, 
где нашел свое призвание и друзей. Службе в 
армии он отдал сорок лет жизни.

В 1919 году в составе отряда лыжников Я. 
С. Фоканов принимал участие в разгроме войск 
Юденича под Петроградом. После окончания 
Гражданской войны учился в Ленинград ской 
школе командного состава, затем - в Высшей 
Киевской объединенной школе комсостава. 

С августа 1925 по 1937 год проходил службу в 
должностях командира взвода, роты, помощника 
начальника штаба полка и командира батальона.  
В сентябре 1937 года назначен командиром 
полка укрепленного района, а в декабре 1938 
года - командиром дивизии. На этом посту он 
встретил Великую Отечественную войну. 

С марта 1943 по март 1947 года командовал 
корпусом.

В его боевой биографии - участие в боях на 
Брянском, Юго-Западном, Западном, Украинском 
и Белорусском фронтах. Дважды был ранен, 
трижды контужен. За успешные боевые действия 
восемь раз отмечался в приказах Верховного 
Главнокомандующего.

В послевоенные годы Я. С. Фоканов окончил 
Высшие академические курсы при Академии 
Генерального штаба. В последующий период 
работал заместителем командующего войсками 
Сибирского военного округа и занимал ряд ответ-
ственных должностей в Министерстве обороны.

Награжден орденом Ленина, пятью ордена-
ми Красного Знамени, орденами Кутузова I и II 
степени, Суворова II степени, четырнадцатью 
медалями.

ФомИН 
Иван  
Васильевич

(29.01.1888 -  15.02.1938) 

КомБРИГ

Родился в городе Лальске Устюжского уезда Во-
логодской губернии (ныне - Кировская область). С 
малых лет помогал отцу, перевозчику на переправе, 
по хозяйству, затем по работе. С отличием окончил 
церковноприходскую школу. Позднее отправился на 
заработки в Архангельск, работал на местных заво-
дах, затем переехал в Вологду, где продолжал рабо-
тать на заводах. Уехав в Санкт-Петербург, устроился 
литейщиком Балтийского судоремонтного завода. 

В 1911 году Фомин был призван на службу в 
царскую армию. За три года дослужился до звания 
старшего унтер-офицера. С самого начала Первой 
мировой войны был направлен в действующую ар-
мию, служил в разведывательных подразделениях. 
За боевые отличия награжден двумя Георгиевскими 
крестами. В боях два раза был ранен, после чего 
признан негодным для дальнейшего продолжения 
службы и комиссован. 

Вернулся в родной город. После Октябрьской 
революции добровольно пошел на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию. Меньше чем за год 
он стал командиром батальона, а с весны 1919 года 
уже командовал 254-м Волынским полком 290-й 
стрелковой дивизии. В дальнейшем командовал 
Камским полком. В должности командира 14-й 
бригады участвовал в советско-польской войне. 
Принимал участие в подавлении антисоветских 
выступлений в Сибири. За боевые отличия дважды 
награжден орденом Красного Знамени. 

Окончил двухгодичные курсы старшего ко-
мандного состава и продолжил службу в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. В 1928 году на-
гражден золотыми именными часами. Служил в 
Средней Азии, принимал активное участие в боях 
с басмаческими бандформированиями. 

В 1930-е годы - помощник командира 17-й стрел-
ковой дивизии в Нижнем Новгороде.

В 1933 году Фомин ушел с военной службы по 
болезни. Вернулся в Лальск. Занимался обществен-
ной деятельностью. 
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Скончался и похоронен в Лальске. В память об 
И. В. Фомине на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска.

ХАБАРоВ  
Александр  
Григорьевич

(24.11.1922 - 17.03.2010)

ГеНеРАл-мАйоР, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в деревне Иванцево (ныне - Грязовец-
кий район Вологодской области) в крестьян ской 
семье. 

В ряды Красной Армии был призван в конце 
1941 года. Хороший лыжник, Александр был за-
числен в специальную лыжную команду и в первых 
же схватках с врагом проявил отвагу и мужество. 
Вскоре Хабарову присвоили звание сержанта.

Осенью 1943 года наш земляк принимал уча-
стие в форсировании Днепра. Отделение гвардии 
сержанта Хабарова первым под градом пуль и 
снарядов противника переправилось на правый 
берег реки и вместе с небольшой группой советских 
солдат сдерживало натиск фашистов до подхода 
наших войск.

Александр Хабаров не раз отличился и во время 
разведывательных операций. Однажды они вместе 
со своими бойцами скрытно подобрались к немец-
ким окопам и, внезапно ворвавшись в траншею, 
уничтожили трех фашистов, а двух захватили в плен 
и доставили в штаб.

В другой раз отделение Хабарова пробралось 
вглубь обороны противника. Разведав расположе-
ние огневых средств и возвращаясь в свою часть, 
бойцы наткнулись на засаду гитлеровцев. Завя-
зался бой, в котором сержант и его разведчики 
уничтожили 15 немцев, а двоих взяли в плен.

Александр Хабаров только в период с 23 сентя-
бря по 1 октября 1943 года лично уничтожил 35 
вражеских солдат.

За отвагу и мужество, проявленные в боях, А. Г. 
Хабарову Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По окончании Великой Отечественной войны 

Александр Григорьевич продолжил службу в Совет-
ской Армии. В 1945 году он окончил Ульяновское 
танковое училище, в 1948 - Высшую офицерскую 
техническую школу. Служил в Группе советских 
войск в Германии, Приволжском военном округе. 
Выйдя в отставку, генерал-майор Хабаров жил в 
г. Хмельницкий (Украина). 

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, двумя орденами Богдана 
Хмельницкого, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда» и другими.

ХоДАКоВСКИй 
Виктор  
Петрович

(10.1919 - 31.03.1985)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в Вологде в семье железнодорожника. 
Трудовую деятельность начал после окончания 

средней школы № 9 на строительстве железной до-
роги. Осенью 1939 года был призван в ряды РККА. 
На долгие годы связал свою жизнь с Вооруженными 
Силами СССР: командование быстро обратило вни-
мание на исполнительного и дисциплинированного 
вологжанина и предложило ему стать курсантом 
Рижского военного училища. 

С первых дней Великой Отечественной войны 
участвовал в качестве военного разведчика в бое-
вых действиях на территории Латвии и Псковской 
области.

После тяжелого ранения и лечения в госпитале 
возвратился на родину, где был назначен помощни-
ком военного коменданта города Вологды. Вскоре 
молодой офицер добился возвращения на фронт. 
В последующем участвовал в боях на Северо-
Западном, Брянском и 1-м Белорусском фронтах, 
включая и Берлинскую операцию.

После окончания войны В. П. Ходаковский про-
должал службу в Группе советских войск в Герма-
нии. Позже, закончив Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, занимал посты начальника отделов 
штабов Белорусского и Уральского военных окру-
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гов, заместителя начальника штаба Ленинград-
ского военного округа и Группы советских войск 
в Германии.

В последние годы жизни в Москве В. П. Ходаков-
ский занимался подготовкой квалифицированных 
военных кадров, работал в должности заместителя 
начальника военной академии, занимал диплома-
тический пост.

Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Во-
оруженных Силах» III степени, многими медалями, 
а также орденами и медалями ряда иностранных 
государств.

ХолоСТоВ 
Дмитрий 
Иванович

(? - 27.06.1951)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Чуриново (ныне Белозерский 
район Вологодской области) в многодетной кре-
стьянской семье.

В 1920 году успешно окончил школу, но продол-
жить учебу не смог, так как нужно было помогать 
отцу: четверо старших братьев были в то время на 
фронтах Гражданской войны. 

В 1927 году его призвали в армию, где зачисли-
ли в полковую кавалерий скую школу. С первых дней 
молодой воин обратил на себя внимание команди-
ров своими способностями и старанием. В 1930 
году он поступил в Военно-политическое училище 
имени Энгельса в Ленинграде. После окончания 
училища в 1933 году получил назначение на долж-
ность командира полка.

Первое боевое крещение получил в 1939 году на 
Карельском фронте. По воспоминаниям однопол-
чан, командир отличался храбростью, первым шел 
в атаку, в трудную минуту умел поддержать шуткой, 
поговорить по душам, а во время политбесед про-
стотой и вниманием располагал к себе слушателей.

За участие в финской кампании Д. И. Холостов 
был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

После окончания войны с белофиннами получил 
назначение на должность начальника политуправле-
ния Ленинградского военного округа, которую зани-
мал в течение всей Великой Отечественной войны.

В 1943 году Д. И. Холостову было присвоено 
звание генерал-майора, а год спустя - генерал-
лейтенанта.

В послевоенные годы он продолжал служить на 
той же должности, затем поступает на курсы под-
готовки политсостава при Военно-политической 
ордена Ленина Краснознаменной академии имени 
В. И. Ленина. После окончания курсов в 1947 году 
возвращается на прежнее место службы. Однако 
вскоре его отправляют на Дальний Восток, что 
фактически означало отстранение от работы. Это 
произошло, как стало известно позже, вследствие 
доноса на него в вышестоящие инстанции. Вскоре 
последовала официальная отставка.

Умер и похоронен в Ленинграде.

ХомИНСКИй 
Станислав  
Фаддеевич

(1807 - 31.05.1886)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в родовом имении Хомин ских в Свен-
цянском уезде Виленской губернии (Литва). При-
надлежал к одному из старейших дворянских родов 
Российской Империи польского происхождения. 

Окончив Виленский университет, в 1825 году по-
ступил на военную службу. В русско-турецкой войне 
1828 года находился в составе войск, осаждавших 
крепость Варну.

В 1843 году по болезни был уволен в отставку и 
поселился в своем имении. В 1852 году был избран 
предводителем дворянства Свенцянского уезда 
Виленской губернии. 

В пятьдесят лет С. Ф. Хоминский решил вновь 
вернуться на службу. В 1857 году он был произ-
веден в чин статского советника и назначен ис-
полняющим обязанности Ковенского губернатора. 
В следующем году стал военным губернатором в 
городе Ковно (ныне Каунас, Литва). В 1858 году 
произведен в чин генерал-майора.
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В сентябре 1861 года С. Ф. Хоминский был на-
значен военным губернатором Вологды и Вологод-
ским гражданским губернатором.

Это был один из сложнейших периодов в исто-
рии России. Именно в 1861 году началось осу-
ществление крестьянской реформы, в 1863 году 
вспыхнул мятеж в Польше. В последующие годы 
в России проводились земская, судебная, цензур-
ная, городская реформы, военное и финансовое 
реформирование.

 По воспоминаниям одного из современников, 
будучи поляком по рождению и католиком по веро-
исповеданию, Хоминский «умел благополучно погу-
бернаторствовать даже в трудное время польского 
восстания, когда Вологда была набита ссыльными 
поляками, когда воздвигалось ярое гонение против 
поляков, состоящих на русской службе, особенно 
католиков. Ссыльные поляки состояли под покро-
вительством губернатора, которому удалось даже 
устроить в Вологде католический костел».

К тому времени относится и первое в России 
присвоение звания почетного гражданина горо-
да. Идея почетного гражданства города - запад-
ноевропейская, в коренной России о ней до той 
поры ничего не было известно. В Великом Устюге 
находилась большая колония ссыльных поляков. 
Возможно, именно они и подали устюжанам мысль 
присвоить Хоминскому звание почетного граж-
данина Устюга, стремясь отблагодарить земляка 
за заботу о них. Устюжане откликнулись, затем 
звание почетного гражданина было присвоено 
Хоминскому в 1865 году в Вологде, а уже из нее 
оно пошло по всей России. Достаточно сказать, 
что в Москве первое присвоение подобного 
звания состоялось в 1866 году. В последующем 
Хоминский стал почетным гражданином городов 
Тотьмы и Грязовца.

Губернаторство С. Ф. Хоминского - особая 
эпоха в истории Вологды и губернии. При нем 
происходило торжество празднования 300-летия 
Софийского собора, для чего под Кадниковом был 
отлит юбилейный трехсотпудовый колокол, а вскоре 
была построена и освящена новая епархиальная 
колокольня, которая до сих пор является симво-
лом Вологды. При нем воины-вологжане отправ-
лялись на войну 1877 - 1878 годов освобождать 
единоверцев-болгар от осман ского ига, при нем 
открыто первое губернское земское собрание, 
Вологодский окружной суд, новая город ская Дума 
и городская управа. 

В 1862 году в Вологду прибыл первый пароход 
«Меркурий», курсировавший между Тотьмой, Во-

логдой и Кубенским озером, а в 1872 году - первый 
поезд. С его именем связано открытие первой 
бесплатной лечебницы для приходящих больных 
при губернской больнице и первого в губернии 
хирургического отделения на 15 коек. В годы его 
управления губернией здесь открывается Вологод-
ское реальное училище, а женское училище преоб-
разовывается в Мариин скую гимназию.

В марте 1874 года он был произведен в чин 
генерал-лейтенанта, а в августе того же года за-
числен в Генеральный штаб.

С. Ф. Хоминский управлял Вологодской губерни-
ей по июль 1878 года, когда он был уволен по его 
личному прошению.

Когда был получен императорский указ о его 
увольнении с должности губернатора, в городской 
Думе состоялось специальное заседание, на ко-
тором был зачитан приветственный адрес С. Ф. 
Хоминскому и принято постановление ходатай-
ствовать перед правительством «О наименовании 
улицы Галкинской, где находится дом Его Превос-
ходительства, улицей Хоминского».

Покинув Вологду, С. Ф. Хоминский служил в Ге-
неральном штабе, откуда и ушел в отставку. 

Умер в своем имении в Виленской губернии.

ХРАмцоВ  
Геннадий  
Андреевич

(23.11.1935)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Алейске Алтай ского края в 
семье служащего.

Со школьных лет мечтал стать летчиком-
истребителем. Но случилось так, что в 1953 году 
поступил в Николаев ское (Украина) военно-морское 
минно-торпедное училище. По окончании училища 
в ноябре 1956 года ему было присвоено первое 
офицерское звание - лейтенант и предписано при-
быть в распоряжение командующего ВВС Балтий-
ского флота в гарнизон г. Пярну, откуда вскоре и 
был откомандирован в ВВС Черноморского флота 
в гарнизон Гвардейское, где приступил к освоению 
ракетоносной авиации.
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В октябре 1966 года штурман Г. А. Храмцов был 
переведен в Федотов ский гарнизон ВВС Северно-
го флота (Вологодская область), где в это время 
доукомплектовывался 392-й отдельный дальний 
разведывательный авиационный полк, на воору-
жении которого был самолет Ту-95рц. Освоив все 
виды боевой подготовки, экипажи этого полка осу-
ществляли воздушную радиоэлектронную разведку 
морских целей на всех широтах - от экватора до 
Арктики и Антарктиды.

В 1968 году Г. А. Храмцов успешно защитил 
диплом инженера в Казан ском авиационном инсти-
туте, где учился заочно, и уже был готов к переходу 
в другую область деятельности, став штурманом-
испытателем авиационной и космической техники. 
Но командование ВВС Северного флота не дало 
«добро» на такой переход.

После шести лет службы в гарнизоне Фе-
дотово майор Г. А. Храмцов был переведен в 
управление ВВС Северного флота (г. Сафоново) 
на должность старшего инструктора-штурмана.  
В последующие годы прошел еще несколько долж-
ностных ступеней. 

В феврале 1986 года ему было присвоено зва-
ние генерал-майора, а в сентябре того же года 
он был назначен начальником организационно-
мобилизационного отдела - заместителем началь-
ника штаба ВВС Военно-Мор ского Флота страны. 

В этой должности в марте 1992 года Храмцов и 
завершил военную службу. 

Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени и II степени, 
несколькими медалями, в том числе и польской 
медалью «Знак братства армий».

цВеТКоВ 
Алфей 
Андреевич

(26.10.1923)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Мартьяниха Сямженского 
района Вологодской области в семье колхозников. 
Кроме него, в семье были еще две старших сестры 
и младший брат. 

С похвальной грамотой закончил Коробицын-
скую школу колхозной молодежи. Хотел по примеру 
сестры стать учителем. Но родители его переубе-
дили, видя, как он заботливо ухаживал за домаш-
ними животными. В итоге А. А. Цветков поступил 
в сельскохозяйственный техникум на отделение 
ветеринарных специалистов.

Ему пришлось прервать учебу в связи с на-
чалом Великой Отечественной войны. Со студен-
ческой скамьи ушел на фронт. Летом 1942 года 
в одном из боев под Сталинградом был тяжело 
ранен.

Пять месяцев провел на госпитальной койке, а 
затем был демобилизован по ранению. На родине 
фронтовик со всей ответственностью взялся за 
порученное дело: вместе с таким же демобилизо-
ванным из армии по ранению бойцом трудился в 
районном военкомате, готовил юношей на фронт.

Вскоре определился его дальнейший путь: он по-
ступает слушателем в Академию КГБ. Параллельно 
заканчивает Литературный институт. Дальнейшая 
служба проходила в ГДР - в штабе ограниченного 
контингента советских войск, где прослужил более 
15 лет. Затем А. А. Цветкова перевели в Донецк, 
в областное управление КГБ, затем - в Киев, где и 
закончилась его военная служба.

В 1995 году А. А. Цветков участвовал в торже-
ствах по случаю 60-летнего юбилея Сямженского 
района, во встрече поэтов сямженской земли.  
В Киеве выпустил несколько сборников стихов, на 
его стихи написаны песни. 

Имеет звание «Почетный чекист», награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
медалями.

цоРН 
Павел Иванович 

(27.06.1777 - 15.12.1829)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Сын отставного секунд-майора русской службы, 
переселившегося в Россию из Дармштадта. Посту-
пил в Артиллерийский и Инженерный шляхетский 
кадетский корпус, по окончании которого 16 фев-
раля 1793 года выпущен подпоручиком в Тверской 
карабинерный полк. В июне 1795 произведен в 
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поручики с переводом в Кирасирский Его Импе-
раторского Величества наследника цесаревича 
полк. В мае 1797 года произведен в полковники. 
20 июля 1798 произведен в генерал-майоры и 
назначен шефом вновь учрежденного Тверского 
кирасирского полка. 18 сентября 1800 года про-
изведен в генерал-лейтенанты. 

В сентябре 1801 года уволен от службы «по 
болезни» с определением к статским делам. В 
июле 1813 вновь принят в службу с чином генерал-
майора по кавалерии и определен командовать 
3-м резервным кавалерийским  корпусом, с кото-
рым с 1813 по сентябрь 1814 года находился в 
герцогстве Варшавском. При отъезде из Польши 
награжден алмазными знаками к ордену Святой 
Анны II степени, в знак благодарности от обыва-
телей места Влодавы получил золотой перстень, 
от 3-й уланской дивизии - золотой бокал, от 3-й 
гусарской дивизии - золотую табакерку. 

Числясь состоявшим по кавалерии, в 1816 
- 1819 годах был Вологодским губернским пред-
водителем дворянства. Павел Иванович одним из 
первых заговорил о необходимости иметь вологод-
ским дворянам собственное помещение - Дворян-
ское собрание. По его предложению на собранные 
дворянами средства 26 января 1822 года был 
приобретен за 30 тысяч рублей для дворянского 
общества дом вместе с мебелью на перекрестке 
современных улиц Лермонтова и Пушкинской. 

29 ноября 1820 года уволен от службы с чи-
ном генерал-лейтенанта, мундиром и пенсионом 
половинного жалованья. Жил в Москве. Ему и 
его сыновьям принадлежали земельные наделы в 
Кадниковском уезде.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.
В начале XIX  века П. И. Цорн прославился и как 

коневод, поклонник охоты, литератор. Издаваемые 
им журналы по коневодству и охоте имели большое 
число подписчиков. 

ЧАйКА 
Валентин  
Васильевич 

(02.07.1953)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Скипча Городок ского района 
Хмельницкой области Украин ской ССР.

В 1970 году окончил среднюю школу, в 1973 - 
Ленинградское высшее командное училище желез-
нодорожных войск и военных сообщений им. М. В. 
Фрунзе по специальности «мостостроитель». Пять 
лет служил на советско-иранской границе. Затем 
строил дороги в Азербайджане, Карелии, Сибири.

В 1983 году поступил в Военную академию тыла 
и транспорта, которую окончил в 1986 году. В 
1988 в рамках реализации программы «Дороги Не-
черноземья» подполковник В. В. Чайка был назна-
чен командиром бригады дорожно-строительных 
войск в город Тотьму Вологодской области. Тотем-
ской бригадой построены дороги в Бабушкинском, 
Междуречен ском, Тотемском районах.

В 1995 году Чайка возглавил Вологодский 
дорожно-строительный корпус, которому подчи-
нялись бригады в пяти субъектах Российской Фе-
дерации. Избирался депутатом Петрозаводского 
районного Совета народных депутатов города 
Петрозаводска Карельской АССР, Октябрьского 
районного Совета народных депутатов города Бар-
наула Алтайского края, Вологодского областного 
Совета народных депутатов.

В 1999 году уволился из Вооруженных Сил в 
связи с избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации третьего созыва от Вологодского одноман-
датного избирательного округа № 74.

- Хорошо знаю нужды и проблемы вологжан. 
Я вел плановое строительство не только дорог, 
но и вопреки разнарядкам, на свой страх и риск, 
благоустраивал улицы городов и поселков области. 
Вологодчина - красивая северная земля. Сделать ее 
краше и богаче - мой долг гражданина и депутата 
Государственной Думы, - сказал В. В. Чайка в связи 
с избранием его депутатом Государственной Думы.

С 1999 по 2011 год - депутат Государственной 
Думы третьего, четвертого и пятого созывов.  
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С 18 января по 7 ноября 2012 - руководитель 
секретариата заместителя Председателя Государ-
ственной Думы С. И. Неверова. С 7 ноября 2012 
года - депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VI созыва.

 В Государственной Думе являлся членом Коми-
тета по энергетике, транспорту и связи, руководи-
телем секции Экспертного совета по дорожному 
хозяйству и строительству автомобильных дорог 
при Комитете по промышленности, строительству 
и наукоемким технологиям, членом комиссии по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской 
этики, членом межфракционной депутатской 
группы «Север России». Участвовал в работе 
депутатских групп по связям с парламентами 
зарубежных стран.

Заслуженный строитель Россий ской Федера-
ции. Член правления Россий ского автотранспорт-
ного союза. Ветеран военной службы.

Награжден орденами Почета, Александра Не-
вского, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II и III степени, медалями.

ЧАРомСКИй  
Алексей  
Дмитриевич

(15.02.1899 - 09.09.1982)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Чаромское Череповецкого уезда 
Новгородской губернии (ныне Шекснинский район 
Вологод ской области) в крестьянской семье. 

Трудное, полусиротское детство (отец умер, 
когда мальчику не было и двух лет) вынудило две-
надцатилетнего Алешу после окончания церковно-
приходской школы отправиться в Петербург в 
поисках заработка. Ни ученичество в булочной, 
ни уличная продажа газет не давали достаточных 
средств, чтобы и самому прокормиться, и помочь 
матери. Поэтому в марте 1913 года, прибавив к 
своему возрасту год, он устроился на Путилов ский 
завод, где выучился на токаря и проработал до 
начала 1918 года. Тяга к знаниям привела его 
сначала в воскресную школу, а затем на вечерние 
Покровские курсы.

В феврале 1918 года ушел добровольцем в Крас-
ную Армию. В составе 5-й ударной армии прошел 
с боями от Уфы до Иркутска. 

В марте 1921 года демобилизовался. Поступил на 
рабфак Петро градского технологического института. 
Однако учеба продолжалось недол го. Его снова при-
звали в армию. Служил на различных должностях, в 
том числе и комиссаром 1-й истребительной эскадри-
льи. Это и определило его дальнейшую судьбу. В 1923 
году поступает в Военно-воздушную академию им.  
Н. Е. Жуков ского. В 1928 году по рекомендации 
Государственной экзаменационной комиссии, 
в которую входили такие видные ученые, как  
Б. С. Стечкин, В. Я. Климов, А. Д. Швецов и дру-
гие, А. Д. Чаромский был направлен в научно-
исследовательский институт моторостроения, где 
прошел путь от простого инженера до руководителя 
авиационного отдела.

В 1930 году был создан Центральный институт 
авиационного моторо строения им. П. И. Баранова. 
Отдел дизельных двигателей возглавил А. Д. Чаром-
ский. За 1930 - 1938 годы был проведен огромный 
объем исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Однако завершить начатое не удалось: в 
1938 году он был арестован и отправлен в Особое 
техническое бюро НКВД, где тоже возглавил мо-
торную группу. За время пребывания в заключении 
Чаромский со своей группой создал два образца 
авиационных дизелей.

В 1942 году освобожден из заключения и на-
значен главным конструктором вновь созданного 
секретного завода, получившего кодовое наи-
менование Й500, на котором началось серийное 
производство дизелей Чаромского. Двигатель  
АЧ-30Б устанавливали на бомбардировщиках ТБ-7 
и Ер-2, на которых наши летчики наносили удары 
по глубоким тылам противника.

В 1943 году конструктору была присуждена Ста-
линская премия 1-й степени. Восемьдесят тысяч 
рублей из этой премии он внес на восстановление 
Ленинграда. 

В 1944 году ему присвоили звание генерал-
майора инженерно-технической службы.

В 1953 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. На его 
счету свыше тридцати научных работ.

С 1961 по 1976 год А. Д. Чаром ский работал 
в институте двигателей Академии наук СССР в 
должности начальника отдела, затем заместителя 
главного конструктора института. До конца своей 
жизни оставался научным консультантом этого 
института. 
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Его труд отмечен двумя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, орденом Суворова  
II степени, орденом Трудового Красного Зна-
мени.

ЧелПАНоВ 
юрий  
Александрович

(12.01.1923 - 25.12.2002)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Вологде.
В 1941 году окончил вологодскую среднюю 

школу № 20. В июле 1941 года поступил в военно-
пехотное училище в Ленинграде, которое затем 
было эвакуировано в Удмуртию. Участвовал в 
обороне города, воевал под Старой Руссой и, в 
составе отдельной офицерской бригады, - под 
Берлином. Закончил войну 22-летним старшим 
лейтенантом.

В 1948 году с отличием окончил тактический 
факультет Московского военно-педагогического 
института Советской Армии, в 1955 году - Военную 
академию Советской Армии, где овладел испанским 
и английским языками. После окончания академии 
получил звание подполковника.

С 1956 году находился на дипломатической служ-
бе, занимая посты военного, военно-воздушного 
и военно-морского атташе при посольствах СССР. 
Из 48 лет военного стажа 38 служил в военной 
разведке, в том числе и за рубежом - в Мексике, 
Аргентине, Великобритании, Чехословакии.

В промежутках между зарубежными команди-
ровками работал в Генеральном штабе Советской 
Армии.

После выхода в отставку в 1988 году занимался 
общественной работой в качестве первого заме-
стителя председателя секции ветеранов военной 
разведки, состоял членом Вологодского земляче-
ства в Москве.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Дружбы народов, орденом Красной Звезды (ЧССР), 
Военным Крестом (Мексика), 14 советскими и во-
семью иностранными медалями.

ЧеРКАСоВ  
леонид Иванович

(26.03.1836 - после 1901)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в Казанской губернии.
Окончил школу гвардейских подпрапорщиков 

и кавалерийских юнкеров, служил в Кирасирском 
полку. С июня 1861 состоял в ведомстве Министер-
ства внутренних дел.

В период 1867 - 1869 годов  учился в военно-
юридической академии, затем служил судьей и 
прокурором в Вилен ском, Казанском, Варшавском 
окружных судах. С мая 1878 года - председатель 
военно-полевого суда в городе Тырново. 

С января 1880 года вновь перешел в ведомство 
МВД. С мая 1882 года занимал пост Казанского 
губернатора.

В феврале 1880 года Л. И. Черкасову присвоено 
звание генерал-майора.

Управлял Вологодской губернией с февраля 
1880 по май 1882 года.

В мае 1884 назначен Казанским губернатором, 
в апреле 1884 - Полоцким губернатором.

4 февраля 1888 года уволен в отставку с мун-
диром и пенсией.

Награжден орденами Святого Станислава II сте-
пени, Святой Анны II степени, Святого Владимира 
III и IV степени.

ЧКАлоВ 
Валерий 
Павлович 

(02.02.1904 - 15.12.1938)

КомБРИГ, ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Легендарный советский летчик-испытатель Вале-
рий Чкалов родился в селе Василёво (ныне - город 
Чкаловск) Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии в семье мастера-котельщика. 

В 1916 году, когда Валерий окончил Василёв-
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скую школу, на семейном совете было решено от-
править его учиться в Череповецкое техническое 
училище, славившееся по всей России подготовкой 
хорошо знающих свое дело техников (сейчас это 
Череповецкий лесомеханический техникум). Отец 
видел в сыне продолжателя своего ремесла. По-
ступить в Череповецкое училище было нелегко. Но 
Валерий прошел по конкурсу третьим. 

Наступил 1917 год. Началась Гражданская 
война, страна превратилась в огромный военный 
лагерь. Трудное было время: разруха, эпидемии, го-
лод. Многие учебные заведения закрылись совсем. 
Череповецкое училище в 1918 году закрылось 
временно. Валерий вернулся домой. 

В 1918 - 1919 годах работал молотобойцем в 
Василёвском затоне, кочегаром на землечерпалке 
«Волжская 21» и на пароходе «Баян». В армии с 
1919 года. До 1921 - слесарь по ремонту и сборке 
самолетов 4-го авиационного парка (город Нижний 
Новгород). 

В 1923 окончил Егорьевскую военно-теорети-
ческую школу ВВС, в том же году - Борисоглебскую 
военную авиационную школу летчиков, в 1924 
- Московскую школу высшего пилотажа и Серпу-
ховскую высшую школу воздушного боя, стрельбы 
и бомбометания. Служил в строевых частях ВВС (в 
Ленинграде и Брянске). 

В 1928 уволен из армии за аварию самолета, 
осужден на год лишения свободы. В январе 1929 
помилован. 

В 1929 - 1930 - летчик-инструктор Ленинград-
ского авиационного клуба ОДВФ. С 1930 - вновь в 
армии. В 1930 - 1933 - летчик-испытатель НИИ ВВС.  
В 1930 - 1931 участвовал в государственных ис-
пытаниях истребителя И-5, в 1931 - 1932 - в ис-
пытаниях «Звена» В. С. Вахмистрова (ТБ-1 и два 
истребителя И-4 на его крыльях). 

С 1933 - летчик-испытатель авиазавода 39 и 
ОКБ Н. Н. Поликарпова. Поднял в небо и провел 
испытания истребителей И-14, И-15, И-16, состав-
лявших основу истребительной авиации ВВС в 
конце 1930-х годов. 

20 - 22 июля 1936 года на самолете АНТ-25 
(второй пилот - Г. Ф. Байдуков, штурман - А. В. 
Беляков) совершил беспосадочный перелет из 
Москвы через Северный Ледовитый океан и 
Петропавловск-Камчатский на остров Удд в устье 
Амура (ныне - остров Чкалов) протяженностью 9374 
км (полетное время - 56 часов 20 минут). За выпол-
нение перелета и проявленные при этом мужество 
и героизм 24 июля 1936 В. П. Чкалову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

18 - 20 июня 1937 года на самолете АНТ-25 
(второй пилот - Г. Ф. Байдуков, штурман - А. В. Бе-
ляков) совершил беспосадочный перелет Москва - 
Северный полюс - Ванкувер (США) протяженностью 
8504 километра по прямой (полетное время - 63 
часа 16 минут). 

После возвращения из перелета продолжил 
летно-испытательную работу в ОКБ Н. Н. Поликар-
пова. Провел испытания самолетов ВИТ-1 и ВИТ-2. 

Звание «комбриг» присвоено в 1938 году.
Погиб 15 декабря 1938 года при выполнении 

первого вылета на самолете И-180. 
Похоронен в Москве, на Красной площади, в 

Кремлевской стене. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени.
Имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и 

переулков в России и за рубежом, учебные за-
ведения, предприятия, воинские части, остров в 
Охотском море. 

В декабре 1938 года по ходатайству учащихся 
и преподавателей Череповецкому лесомеханиче-
скому техникуму присвоено имя Героя Советского 
Союза Валерия Павловича Чкалова.

ЧУРИН 
Алексей  
евграфович

(07.02.1852 - 02.04.1916)

ГеНеРАл оТ ИНФАНТеРИИ

Уроженец Вологды. Образование получил в Во-
логодской классической гимназии. 

В службу вступил в августе 1871 года. В 1873 
окончил 3-е военное Александровское училище, 
выпущен подпоручиком с прикомандированием к 
лейб-гвардии Гренадерскому полку. 

В звании поручика участвовал в русско-турецкой 
войне 1877 - 1878 годов. Под Шипкой  был ранен. 

В 1882  окончил Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Состоял при Одесском военном 
округе. 

В 1884 - 1887 - столоначальник Главного штаба. 
В 1887 - 1891 служил в штабе Финляндского во-
енного округа.
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В последующем служил на командных штабных 
должностях в Красноярском, Саратовском полках, 
в Виленском военном округе.

В 1902 - 1905 - начальник 5-й стрелковой 
бригады. С началом русско-японской войны 
1904 - 1905 годов бригада переведена на Даль-
ний Восток и в декабре 1904 вошла в состав 
Сводно-стрелкового корпуса. В 1905 стал коман-
дующим 5-й стрелковой дивизией, развернутой 
из бригады. 

В 1906 - 1907 - начальник 18-й пехотной ди-
визии. 6 декабря 1906 года присвоено звание 
«генерал-лейтенант». 

В 1907 - 1909  - начальник штаба Варшавско-
го военного округа. В 1909 - 1914 - командир  
21-го армейского корпуса. С 6 декабря 1912 года 
- генерал от инфантерии. С 22 апреля 1914 года 
- помощник командующего войсками Виленского 
военного округа. 

19 апреля 1914 года А. Е. Чурин назначен 
главным начальником Двинского военного округа 
(бывшего Виленского). Затем командовал 2-м ар-
мейским корпусом, 5-й армией, 12-й армией. С 20 
августа 1915 назначен командующим 6-й армией, 
войска которой охраняли побережье Балтийского 
моря и Петроград. 

20 марта 1916 г. сдал командование армией, 
переформированной в полевую, и был назначен 
членом Военного совета. 

Умер в Петрограде.
Награжден орденами Святой Анны I - IV степе-

ней, Святого Станислава I - III степеней, Святого 
Владимира II и III степеней,  Святого Станислава  
I степени, Белого Орла, Золотым оружием.

ЧУРИН 
Владимир  
Васильевич 

(23.07.1949)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Нюксеница Вологодской области 
в многодетной семье. Мать, Августа Николаевна, в 
основном занималась воспитанием пятерых детей. 
Отец, Василий Михайлович, журналист, последние 

20 лет работал редактором ряда районных газет 
Вологодской области.

В 1953 году семья переехала в город Тотьму, в 
1963 году - в Кичменгский Городок, куда отца пере-
вели редактором районной газеты «Заря Севера».

В 1966 году В. В. Чурин окончил среднюю шко-
лу. В 1967 году поступил на заочное отделение 
юридического факультета Ленинградского государ-
ственного университета им. А. А. Жданова, который 
закончил в 1973 году.

Трудовую деятельность начал в 16 лет, сразу же 
после окончания средней школы: работал на сплаве 
древесины, в редакции районной газеты и в рай-
онном народном суде. В 1968 году был приглашен 
на работу в районную прокуратуру, где проработал 
следователем до 1972 года.

В январе 1972 года был избран первым се-
кретарем райкома ВЛКСМ, а в июне 1974 года 
направлен на службу в органы государственной 
безопасности. В 1979 году с должности начальника 
Великоустюгского горотделения КГБ поступил учить-
ся в Высшую школу КГБ СССР (ныне Академия ФСБ 
России) на факультет подготовки руководящего 
состава со знанием иностранного языка.

В 1981 году, получив высшее военное образова-
ние, был направлен советником в Республику Афгани-
стан, где находился до 1985 года: сначала в должно-
сти заместителя, а затем - руководителя оперативной 
группы Представительства КГБ СССР в провинциях 
Пактия, Парван и Кабул. Главными направлениями 
деятельности в ДРА были подготовка сотрудников 
службы безопасности Афганистана, участие в боевых 
операциях совместно с ограниченным контингентом 
советских войск, переговоры с бандформирования-
ми, действующими на территории страны.

По возвращении занимал различные руководя-
щие должности в Управлении КГБ - ФСБ России по 
Вологодской области - от начальника отделения до 
руководителя Управления КГБ, которое возглавил 
в 1991 году.

В 1992 году В. В. Чурину присвоено воинское 
звание «генерал-майор».

В этот же период за предотвращение контра-
банды большой партии икон и попытки вывоза их 
за границу он был награжден медалью Русской 
Православной Церкви Святого Благоверного князя 
Даниила Московского.

В период политических потрясений 1991 - 1993 
годов, благодаря в том числе и грамотному руковод-
ству органами государственной безопасности, на 
территории области удалось сохранить спокойную 
обстановку.
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В августе 1997 года В. В. Чурин уволился из 
органов госбезопасности и возглавил Управление 
безопасности и защиты информации Главного 
управления Банка России по Вологодской области, 
где работал до 2013 года. За этот период неодно-
кратно поощрялся ведомственными наградами 
Банка России.

В. В. Чурин активно участвует в общественной 
жизни области. Указами Президента Российской 
Федерации дважды - в 2005 и 2007 годах - назна-
чался представителем Президента РФ в Квалифи-
кационной коллегии судей Вологодской области. В 
период 2008 - 2009 годов избирался заместителем 
председателя Квалификационной коллегии судей.

В 2011 - 2013 годах избирался в состав Обще-
ственной палаты Вологодской области, где рабо-
тал председателем комиссии по общественной 
безопасности и правопорядку.

В. В. Чурин является инициатором и активным 
участником издания книг «Вологжане в «горячих 
точках» планеты» (2006), «Генералы и адмиралы 
Вологодчины» (2009), «Герои Вологодчины» (2011).

Награжден орденом Красного Знамени, орде-
нами Почета, Дружбы народов (ДРА), различными 
медалями, знаками «За службу в контрразведке» 
III степени, «Почетный сотрудник контрразведки» 
и другими наградами.

ШАБлИКоВ  
Николай  
Иванович

(19.04.1923 - 04.06.1984)

ВИце-АДмИРАл

Родился в деревне Мишинской бывшего Оштин-
ского района (ныне Вытегорский район Вологод-
ской области).

В апреле 1942 года был призван в армию, уча-
ствовал в Великой Отечественной войне рядовым, 
а затем - начальником радиостанции роты связи 
стрелкового полка. Воевал на Карельском, 2-м 
Белорусском фронтах. В 1945 году окончил фрон-
товые офицерские курсы, позднее - Ивановское 
военно-политическое училище. По собственному 
желанию получил назначение в дивизион тральщи-

ков Черноморского флота. Участвовал в боевом 
тралении.

С 1951 по 1955 год учился в Военно-политической 
академии. После учебы был направлен на Тихооке-
анский флот заместителем командира подводной 
лодки по политчасти, а затем назначен началь-
ником политотдела бригады подводных лодок, 
заместителем начальника политуправления Тихо-
океанского флота. 

В 1963 - 1965 годах учился в Академии Генераль-
ного штаба. С 1972 по 1979 год Н. И. Шабликов 
- член Военного совета, начальник политуправления 
Балтийского флота.

Коллеги отзывались о Н. И. Шабликове как о 
человеке государственного ума, требовательном 
и вместе с тем внимательном к людям, настоящем 
политическом руководителе и воспитателе. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Похоронен в Москве.

ШАДРИН 
Дмитрий  
Николаевич 

(1906 - 1994)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в семье крестьянина-бедняка в деревне 
Сухое Покровской волости Вельского уезда Во-
логодской губернии (ныне Верховажский район 
Вологодской области).

В 1916 году окончил четырехклассную сельскую 
школу в селе Чушевицы, позднее, в тридцатые 
годы, - три курса вечернего рабфака в Москве и 
Военную академию механизации и моторизации 
РККА им. Сталина.

До 1928 года жил в родных местах и работал в 
хозяйстве отца. 

Будучи призванным в Красную Армию, служил ря-
довым 3-го стрелкового полка дивизии ОСНАЗ при 
коллегии ОГПУ СССР, здесь же учился в полковой 
школе, был командиром отделения.

В органах ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ с 1931 
года. В 1939 - 1941 годах возглавлял 3-й спецотдел 
НКВД - НКГБ СССР. В 1943 - 1946 годах - замести-
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тель начальника шестого управления НКГБ СССР. 
В 1946 - 1949 годах - начальник управления охра-
ны № 2 (главного управления охраны) МГБ СССР.  
В 1950 - 1953 годах - заместитель УМГБ, а с 1954 
по 1958 год - заместитель УКГБ по Куйбышевской 
области.

В декабре 1943 года принимал участие в 
качестве руководителя охраны советской де-
легации в Тегеранской конференции руково-
дителей трех союзных держав: Председате-
ля Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
И. В. Сталина, Президента Соединенных Штатов 
Америки Ф. Д. Рузвельта, Премьер-министра Вели-
кобритании У. Черчилля.

В 1958 году уволен в запас по болезни. 
Генерал-майор Д. Н. Шадрин награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденами «Знак По-
чета», Отечественной войны I степени, Красного 
Знамени, знаком «Заслуженный работник НКВД», 
четырьмя медалями.

ШАмАНИН 
Павел  
Александрович

(18.10.1945)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Борковичи Верхнедвинского 
района Витебской области в семье служащих. 
Детство и юность прошли в поселке Шексна Во-
логодской области, где его семья жила с конца 
1940-х годов.

В 1964 году по окончании средней школы по-
ступил в Череповецкое военное училище связи. 

В 1967 году по окончании училища распределен 
в войсковую часть Белорусского военного округа 
(город Полоцк Витебской области), где проходил 
службу в должностях командира взвода и началь-
ника станции радиопомех.

В ноябре 1970 года направлен в Группу со-
ветских войск в Германии на должность опера-
тивного дежурного командного пункта войсковой 
части.

В 1972 году поступил в Военную академию 
связи им. С. М. Буденного, по окончании кото-

рой с 1976 по 1981 год служил в Череповецком 
высшем военном инженерном училище радиоэ-
лектроники в должностях начальника отделения, 
начальника лаборатории и преподавателя кафе-
дры РЭБ.

С 1981 по 1984 год обучался в адъюнктуре Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании ко-
торой продолжил преподавательскую деятельность 
в Военно-политической академии им. В. И. Ленина, 
где служил в должностях преподавателя кафедры 
связи (1984 - 1988), старшего преподавателя ка-
федры управления повседневной деятельностью 
войск (1988) и заместителя начальника кафедры 
управления повседневной деятельностью войск 
(1988 - 1989).

В 1990 году после окончания докторантуры 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ 
назначен на должность заместителя начальника 
кафедры, а в 1998 году - начальника кафедры Во-
енной академии Генерального штаба ВС РФ.

В 1991 году экстерном окончил Военную акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ.

В 1994 году присвоено воинское звание 
«генерал-майор».

Доктор военных наук, профессор.
В активе П. А. Шаманина более 70 научных тру-

дов, ряд изобретений в области радиоэлектроники 
и вычислительной техники.

После увольнения в запас с 2003 по 2012 год 
работал ведущим специалистом ФГУП «Радиоча-
стотный центр Центрального федерального окру-
га» (Москва), одновременно являясь секретарем 
технического совета предприятия.

С апреля 2012 года на заслуженном отдыхе, 
проживает в Москве.

ШАПеКИН 
Александр  
Викторович

(07.06.1957)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в городе Белый Калинин ской (ныне 
Тверской) области в семье рабочих. 

В 1978 году закончил Вильнюсское высшее 



230

командное училище радиоэлектроники. Службу 
начинал с оперативного дежурного радиотехни-
ческого центра в поселке Огарково Вологод ского 
района.

В селе Сямжа А. В. Шапекин командовал радио-
технической ротой. В Огарково вернулся команди-
ром центра.

В 1985 году поступил в Военную академию ПВО 
им. Маршала Г. К. Жукова в городе Калинине. 
После окончания академии проходил службу в 
должностях командира радиотехнического полка, 
начальника штаба корпуса ПВО.

В 1996 году А. В. Шапекину присвоено звание 
генерал-майора.

В 2001 году с отличием окончил Академию 
Генерального штаба. Кандидат военных наук.  
В 2009 году - начальник штаба армии ВВС и ПВО 
в Ростове-на-Дону. 

Награжден орденом «За военные заслуги», 
медалью «За боевые заслуги» и рядом других 
медалей.

ШАРыГИН 
Николай Тихонович 

(31.01.1815 - 08.05.1873)

ГеНеРАл-мАйоР

Представитель либеральной части дворянства, 
Николай Тихонович Шарыгин являлся предводите-
лем вологодского дворянства с 1863 по 1867 год.

2 июля 1863 года на званом обеде в здании 
Вологодского дворянского собрания, где ныне рас-
положена областная филармония, вновь избранный 
предводитель вологодского дворянства Николай 
Тихонович Шарыгин так обозначил свою программу 
действий по руководству дворянским сословием:

«…Время сословных предрассудков ушло без-
возвратно. Дух времени и требования грамотности 
выдвинули на передний план вопросы о праве чело-
века, о праве гражданина и тем самым подорвали 
авторитет сословных прав и привилегий. Нам, как 
привилегированному сословию, осталось одно из 
двух. Или опираться на отжившие предания и дво-
рянские грамоты наши, упорно отстаивая все свои 
привилегии и всеми силами задерживая развитие 
указанных нами начал свободы и гражданствен-
ности. Или, подчиняясь духу времени и Державной 

воле Монарха, пожертвовать некоторые из них  
сословных интересов, встать впереди народа и 
вести его по пути цивилизации и прогресса. Выбор 
кажется не труден! Задерживать можно только 
некоторое время, - идти вперед во главе народа 
можно вечно… Наш девиз: всё - для блага России, 
всё - для единения с народом!»…

ШВецоВ  
Василий  
Иванович

(12.03.1898 - 01.10.1958)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в деревне Лыковская Череповецкого 
уезда (ныне Кадуйский район Вологод ской области) 
в многодетной крестьянской семье. Отец, Иван 
Егорович, плотник и порт ной, с осени и до весны 
занимался отхожим промыслом.

В 1906 - 1907 годах учился в трехклассной шко-
ле в селе Малышево, в 1912 с похвальной грамотой 
закончил Вахонькинское двухклассное училище. В 
июне 1918 года участвовал во 2-м съезде рабочих-
дорожников Мурманской (сейчас - Октябрь ская) 
железной дороги в Петрозаводске.

В начале 1919 года добровольцем ушел в Крас-
ную Армию. Воевал на Южном фронте в составе 
Москов ского коммунистического полка против 
Деникина, а с 1920 года - в составе Петроградской 
бригады курсантов - против Врангеля. Был тяжело 
контужен. 

Окончил командные курсы Петро градского 
военно-инженерного училища. Участвовал в по-
давлении Кронштадтского мятежа. В 1923 - 1925 
годах преподавал тактику в Высшей кавалерийской 
школе в Петрограде. С 1926 по 1929 год обучался 
в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве. 
После ее окончания с отличием был направлен в 
Житомир. 

В предвоенные годы, уже в звании генерал-
майора, стал первым командиром 133-й Сибир-
ской стрелковой дивизии. В первые дни Великой 
Отечественной войны дивизия была направлена на 
фронт, участвовала во многих сражениях, отличи-
лась в боях под Москвой. С декабря 1941 года ко-
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мандовал 29-й армией, воевавшей на Калининском 
фронте, где армия в окружении больше месяца 
вела тяжелые бои. Командарм получил контузию 
и полгода провел в госпитале.

В последующем командовал 4-й Ударной ар-
мией, которая провела знаменитую Невельскую 
операцию и освобождала города Великие Луки, Не-
вель, Витебск. В 1944 году В. И. Швецов назначен 
командующим 23-й армией Ленинградского фрон-
та, которая освобождала Карельский перешеек, 
выбила финские части из Выборга.

В период 1944 - 1948 годов 23-я армия размеща-
лась недалеко от Выборга. В это время Швецов, не 
складывая командования, закончил Высшие акаде-
мические курсы при Академии Генерального штаба.

В начале 1948 года его перевели командующим 
25-й армией на Дальний Восток. 

С начала 50-х годов командовал 39-й Ударной 
армией в Китае (Порт-Артур), откуда в 1955 году 
переводится в Прибалтийский военный округ  
(г. Рига), где занимает должность первого замести-
теля командующего округом.

В 1954 году В. И. Швецову присвоено воинское 
звание «генерал-полковник», в том же году он из-
бирается депутатом Верховного Совета СССР.

С 1957 года служил в Центральном аппарате 
Министерства обороны.

После перенесенного инфаркта скоропостижно 
скончался в 1958 году. Похоронен на кладбище  
Александро-Нев ской лавры в Ленинграде.

За боевые заслуги В. И. Швецов одним из первых 
среди военачальников награжден орденом Суворова  
I степени, а также двумя орденами Ленина, тремя - 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени и медалями.

ШеВелеВ 
Иван  
Григорьевич 

(30.07.1904 - 19.01.1998)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Аксеновская Тотемского уез-
да Вологодской губернии (ныне Тарногский район 
Вологодской области). 

Его отец, Григорий Александрович Шевелев, до 
выхода в отставку в 1903 году служил в Ревеле 
(ныне Таллин) ординарцем у контр-адмирала З. П. 
Рождественского. 12-летним подростком Иван, 
окончив с похвальным листом Ромашевскую 
церковноприходскую школу, был по воле отца 
определен письмоносцем в местное почтовое от-
деление. В 14 лет благодаря своей грамотности 
и прекрасному почерку он становится писарем в 
уездной управе. 

В 1919 году И. Г. Шевелев переехал в город 
Тотьму, где поступил на работу сначала в финансо-
вый отдел, а затем в уездный продовольственный 
комитет.

В 1921 году избран руководителем городской 
комсомольской ячейки.

В 1925 году он уехал в Москву, где был принят на 
работу в отдел пограничной охраны и войск ОГПУ и 
одновременно на учебу на вечерний рабфак ОГПУ. 

В 1927 году И. Г. Шевелев откомандирован 
служить на польскую границу в 16-м пограничном 
отряде Белорусской ССР. 

Осенью 1928 года направлен на учебу в Выс-
шую школу ОГПУ, где проучился до 1930 года, а 
затем досрочно был отозван для работы в контр-
разведывательном отделе ОГПУ.

В последующем занимал оперативные и руково-
дящие должности в ОГПУ - НКВД - МГБ СССР.

В 1949 году возглавил Главное управление ко-
ординации и связи при ЦК КПСС (ГУКС), затем был 
начальником отдела в МВД СССР. В запас уволен в 
1954 году в звании генерал-лейтенанта. 

В 1957 - 1967 годах работал в Госкомитете 
науки и техники.

Награжден орденами Красного Знамени, Тру-
дового Красного Знамени, Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, знаком «Почетный 
чекист», другими государственными и ведомствен-
ными наградами.

Умер в Москве, похоронен на Введенском клад-
бище.
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ШеВцоВ 
Николай  
Трофимович

(09.03.1948)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Красково Вологодской об-
ласти в семье служащих.

После получения среднего образования поступил 
в Череповецкое военное училище связи, которое 
окончил в 1969 году.

Офицерскую службу после окончания училища 
начал в отдельной радио- и радиотехнической роте 
мотострелковой дивизии в Туркестанском военном 
округе на должностях командира взвода и роты. 
Затем три года учился на факультете разведки в 
Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В последующем служил на различных офицер-
ских должностях в штабе Киевского военного 
округа, в Группе советских войск в Германии, в 
Главном командовании Западного направления (в 
Польше) и в Прибалтийском военном округе. 

В 1990 году переведен в Воронеж заместителем 
начальника Высшего военного инженерного училища 
радиоэлектроники. С 1993 до 1998 года Н. Т. Шевцов 
занимал должность начальника училища. В 1994 году 
училище было преобразовано в Военный инженер-
ный институт радиоэлектроники. Руководство вузом  
Н. Т. Шевцов успешно сов мещал с преподавательской 
и научной деятельностью, подготовив около ста науч-
ных трудов. В 1995 году ему было присвоено ученое 
звание доцента. В этом же году он получил воинское 
звание «генерал-майор». В 1998 году защитил канди-
датскую диссертацию и завершил военную службу.

После увольнения в запас  Н. Т. Шевцов на про-
тяжении семи лет работал на руководящих долж-
ностях в Воронежской городской администрации.

Заслуги генерал-майора Н. Т. Шевцова отмечены 
восемью медалями СССР и РФ, а также знаком от-
личия «Почетный радист России» и знаком отличия 
МО РФ «За заслуги».

Н. Т. Шевцов - член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, имеет звание «Почет-
ный сотрудник ФСТЭК России». Кандидат техниче-
ских наук, доцент, автор более 120 научных работ. 

Проживает в городе Воронеже.

ШеПелеВ 
Аггей Алексеевич

 (? - 1688) 

ДУмНый ГеНеРАл

В России генеральский чин появился при царе 
Алексее Михайловиче, но обладали им только ино-
странцы. Первым русским, имевшим генеральский 
чин, стал Аггей Алексеевич Шепелев, белозерский 
помещик. 

Имя Аггея Шепелева упоминается в челобитной 
белозерских помещиков, находившихся в августе 
1644 года на службе в Одоеве. Они просили «об отпу-
ске со службы из-за удаленности их поместий, непро-
ходимости дорог и плохих мест их помещения». Имя  
А. Шепелева по списку челобитчиков написано 
вторым. 

В 1646 - 1649 годах он находился на службе в 
Яблонове, где, в частности, «ведал валовое дело», 
то есть руководил строительством Яблоновского 
участка новой Белгородской засечной черты. 

С марта 1653 по апрель 1655 А. Шепелев 
исполнял должность приказчика в Стародубских 
дворцовых селах Муромского уезда. 

Еще до своего назначения командиром Первого 
выборного полка А. Шепелев успел в 1652 году к 
своему родовому поместью на Белоозере присово-
купить вотчину - пустошь Вынорки в Московском 
уезде и приобрести в поместье в Вологодском уезде 
деревни Кузнецово и Романово.

Не имея должного боевого опыта, Аггей Шепе-
лев проявил недюжинный организаторский талант, 
что, надо полагать, и способствовало успеху его 
карьеры. Дослужился до думного генерала. Получил 
он этот чин, когда полк его ведался в Иноземском 
приказе. 

Генерал-майором стал в период ведомства его 
полка в Стрелецком приказе - по документам не 
ранее 1673 - 1674 и не позднее 1676 - 1677 годов. 
В период борьбы с разинщиной А. Шепелев носил 
еще чин полковника. В чине же думного генерала 
Аггей Шепелев возглавлял служилых людей своего 
полка в походе за Великими Государями Иваном и 
Петром Алексеевичами в селе Воздвиженском и в 
Троице-Сергиевом монастыре в сентябре - октябре 
1682 года. А 13 октября 1686 года А. Шепелев по-
лучил еще и дворцовый чин окольничего. 

Думный генерал Аггей Алексеевич Шепелев воз-
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главлял Первый выборный полк в первом Крымском 
походе армии В. В. Голицына в 1687 году, за что 
ему Казенный приказ 30 декабря 1688 года вы-
дал государево жалованье: «золотный кафтан» и 
серебряный золоченый кубок «с кровлею гороцкой» 
весом 2 фунта 46 золотников. 

Во втором Крымском походе 1689 года Первый 
выборный полк принял участие уже без своего ко-
мандира. Подтверждает это запись о пожаловании 
в августе 1689 года урядников и солдат обоих вы-
борных полков за второй Крымский поход. В ней 
Второй выборный полк назван по имени своего 
командира, Первый же - только по номеру, под 
которым следовали шесть полковников этого пол-
ка: Иван Захаров, Микита Борисов, Иван Кишкин, 
Алексей Ботяговский, Алексей Чаплин и Юрий Лим. 

Известны такие факты биографии командира 
выборного регулярного полка солдатского строя 
Аггея Шепелева: он отличился в бою против турок 
на Стрелковой горе во время второго Чигиринско-
го похода русской армии; сопровождал патриарха 
Никона в изгнание в Ферапонтов монастырь; во 
время стрелецкого бунта охранял со своим полком 
царевну Софью и малолетних царей Петра и Ивана 
в Троицком монастыре.

ШеПелЬ
Владимир  
Владимирович

(31.05.1977)

ГеНеРАл-мАйоР юСТИцИИ

Родился в Череповце. 
С октября 1994 по август 1996 - курсант Воло-

годской специальной средней школы подготовки 
начсостава МВД РФ. В 1999 году с отличием окон-
чил Санкт-Петербургский университет МВД России. 

В период с 1996 по 2011 год проходит службу 
в Управлении внутренних дел Вологодской обла-
сти. Прошел путь от следователя следственного 
управления до заместителя начальника управления 
- начальника следственного управления УВД по Во-
логодской области.

С августа 2011 года переведен на должность 
заместителя начальника Главного управления МВД 

России по Кемеровской области - начальника Глав-
ного следственного управления.

В 2014 году присвоено звание «генерал-майор 
юстиции».

ШеСТАКоВ 
Александр 
Иванович

(20.12.1914 - 09.03.1996)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Монастырь (ныне Кичменгско-
Городецкий район Вологодской области) в семье 
крестьянина.

В 1931 году получил семилетнее образование и 
два года работал в сберегательной кассе. До октя-
бря 1935 был техническим секретарем Кичменгско-
Городецкого райкома ВКП(б). С ноября 1935 по июнь 
1937 года учился в Ленинградском Краснознаменном 
военном пехотном училище им. С. М. Кирова. Получив 
звание лейтенанта, проходил службу в Ленинградском 
и Прибалтийском военных округах в должностях 
командира взвода, начальника полковой школы и 
командира учебного батальона. 

В мае 1941 года зачислен слушателем Военной 
академии им. М. В. Фрунзе, но начавшаяся Великая 
Отечественная война помешала продолжить учебу. 

С началом войны был назначен заместителем ко-
мандира стрелкового полка вновь формируемой 8-й 
стрелковой дивизии и вместе с ней убыл на фронт. 

С мая 1942 по май 1944 года был начальником 
оперативного отделения и начальником штаба 8-й 
стрелковой дивизии, а затем начальником штаба 
2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В годы Великой Отечественной войны уча-
ствовал в боях на Брян ском, Центральном, 1-м 
Украинском и 4-м Украинском фронтах. Боевые 
действия 8-я стрелковая дивизия вела в составе  
48-й и 13-й армий Брянского и Центрального фронтов 
(Ливенская оборонительная операция, Касторненская 
наступательная операция и выход на Курскую дугу, 
Курская битва, Черниговско-Припятская наступатель-
ная операция, удержание плацдарма на Днестре и 
Припяти). В составе 60-й армии 1-го Украинского 
фронта участвовал в наступательных операциях.
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2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия 
вела боевые действия в составе 18-й, 38-й и 1-й 
гвардейской армий и принимала участие во всех 
операциях 4-го Украинского фронта в 1944 - 1945 
годах, закончив войну в районе города Пардубице 
Восточно-Чешской области Чехословакии. 

После окончания войны служил в Прикарпатье.  В 
1948 году окончил одногодичные курсы командиров 
стрелковых дивизий, в 1950 году - заочный факуль-
тет Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1954 
году - Военную академию Генерального штаба.

Последовательно занимал различные штабные 
и командные должности на территории СССР, в 
Албании и Чехословакии.

В 1967 году назначен заместителем, а затем - 
первым заместителем начальника Главного штаба 
Сухопутных войск.

С июля 1973 года был представителем главно-
командующего Объединенными вооруженными 
силами государств - участников Варшавского до-
говора при начальнике Генерального штаба Чехо-
словацкой народной армии.

В 1958 году А. И. Шестакову присвоено во-
инское звание «генерал-майор», в 1967 году - 
«генерал-лейтенант».

Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Богдана Хмельницкого II степени, орде-
нами Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, бое-
выми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
девятью юбилейными медалями, орденом Красной 
Звезды и пятью медалями Чехословакии, четырьмя 
медалями Монгольской Народной Республики.

Почетный гражданин города Косово Ивано-
Франковской области УССР и города Нови-Йичин 
Северо-Моравской области ЧССР.

Жил и скончался в Москве.

ШеТНеВ  
Николай Дмитриевич

(1748 - 14.05.1822)

ГеНеРАл-ПоРУЧИК

В 1756 году поступил на военную службу в гвар-
дейский полк, в период между 1774 и 1779 годом 
перешел в армию. 

С марта 1792 по декабрь 1798 года управлял 
Вологодской губернией (наместничеством). Именно 
при нем - 31 декабря 1796 года - наместничество 
было переименовано в губернию. 

28 июня 1796 года удостоен чина «генерал-
поручик». В январе 1797 года переименован в 
тайные советники. После увольнения со службы 
жил в Ярославской губернии. 

Похоронен в селе Богородское Даниловского 
уезда Ярославской губернии.

ШИВДЯКоВ  
леонид  
Алексеевич

(21.05.1944)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в селе Чарозеро Чарозер ского района 
(ныне Кирилловский район Вологодской области) в 
семье военнослужащего. 

В 1958 году окончил Кузнецовскую семилетнюю 
школу, в 1962 году - Великоустюгское речное учи-
лище.

После окончания училища работал вторым помощ-
ником капитана теплохода в Вологодском техучастке 
Северного бассейнового управления пути. В 1963 - 
1966 годах учился в Ленин градском артиллерийском 
училище. В 1966 - 1971 годах проходил службу в Груп-
пе советских войск в Германии. В последующие пять 
лет Л. А. Шивдяков учился в Военной артиллерийской 
академии им. М. И. Калинина. С 1975 по 1984 год 
служил в Прибалтийском военном округе, занимая 
должности начальника штаба полка, командира 
полка, начальника штаба артиллерийской дивизии. 

После окончания в 1986 году Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил им. К. Е. 
Ворошилова служил в Дальневосточном военном 
округе. Прошел путь от начальника ракетных войск 
и артиллерии округа до руководителя управления 
Гостехкомиссии при Президенте РФ по Дальнево-
сточному федеральному округу. В апреле 2001 
года защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата военных наук. Проводил испы-
тания новых образцов ракетного и артиллерийского 
вооружения. 
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Автор научных трудов и учебных пособий по бое-
вому применению ракетных войск и артиллерии в 
бою и в операции по обороне морского побережья 
и отражению высадки десантов; боевой готовности 
войск, подготовке и реформированию РВ и А округа. 

В 2005 году был назван победителем в номина-
ции «Руководитель года» в области информационной 
безопасности России. 

В 2007 стал лауреатом профессиональной премии 
Инфофорума в области информационной безопас-
ности «Серебряный кинжал».

Награжден орденами Красной Звезды, «За воен-
ные заслуги», орденом Почета,  знаком отличия «За 
безупречную службу», медалями.

 

ШИлоВ 
Федор Николаевич 

(1903 - 04.09.1941)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Березово Никольского уезда 
Вологодской губернии в крестьянской семье. 

19-летний Федор Шилов в 1923 году вступает в 
ряды РККА. С 1927 года служит в НКВД. 

В 1936 году его зачисляют в Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе, которую оканчивает с 
отличием, и получает назначение в Орджоникид-
зе (ныне Владикавказ) на должность начальника 
военного училища пограничных и внутренних 
войск НКВД. 

15 июля 1941 года Федору Николаевичу Шилову 
было присвоено звание генерал-майора. 

В начальный период войны возглавляемая им 
259-я стрелковая дивизия вела ожесточенные бои 
на Западной Украине, под Киевом, в Молдавии, 
на Днепре. 

3 сентября на Бородинском поле соединение 
преградило путь рвущемуся к Москве врагу. Тя-
жело раненный, истекающий кровью и лишенный 
возможности говорить, генерал Шилов продолжал 
руководить боем, отдавая распоряжения на листках 
блокнота. Несмотря на значительное превосход-
ство, противник в полосе обороны 259-й дивизии 
успеха не имел. 

Федор Николаевич Шилов умер от ран в госпи-
тале 4 сентября 1941 года.

ШИШемоРоВ 
Николай  
Иванович

(1918 - 11.02.1988)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Шишкино Кадниковского 
уезда Вологодской губернии.

Окончив школу, шестнадцатилетним подростком 
пошел работать на целлюлозно-бумажную фабрику. 
Через год поступил в Архангельский строительный 
техникум, но учиться пришлось недолго: вскоре 
его направили в Ленинградское пехотное военное 
училище. В 1938 году получил назначение в войска 
Киевского Особого военного округа. В 1939 году 
Шишеморов принимает участие в освобождении 
Западной Украины.

В течение всей Великой Отечественной войны 
Н. И. Шишеморов находился в действующей армии.  
В ноябре 1942 года принимал участие в окружении 
и разгроме фашистских войск под Сталинградом, 
в боях на Дону.

За успешные действия в этом районе корпус, в 
котором служил Шишеморов, стал гвардейским и 
получил название Донского.

Летом 1943 года развернулось грандиозное сра-
жение на Орловско-Курской дуге. В одном из боев 
Шишеморов был тяжело ранен. Через полгода, 
подлечившись, снова становится в строй.

В дальнейшем принимал участие в разгроме 
немцев в Белоруссии, освобождении Бобруйска, 
Минска, Бреста. К тому времени, когда советские 
войска вступили на территорию Польши, полковник 
Н. И. Шишеморов возглавлял штаб 1-й гвардейской 
мотострелковой бригады. При его непосредствен-
ном участии разрабатывались операции по раз-
грому немецких войск в районе Гдыни, Данцига, 
Ростока, Шверина.

Война закончилась для него на подступах к Бер-
лину. За мужество и отвагу Н. И. Шишеморов был 
награжден четырьмя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны и медалями.

О своем участии в войне он говорил коротко: 
«Воевал, как и все. Бегать от немца не приходи-
лось. Я просто вместе со всеми выполнял свой 
долг».
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В послевоенные годы Н. И. Шишеморов про-
должал служить в рядах Советской Армии на от-
ветственных командно-штабных должностях. 

В последние годы службы занимал должность 
начальника штаба - заместителя начальника Граж-
данской обороны РСФСР.

Воинское звание «генерал-майор» присвоено в 
1962 году.

ШИШИН 
Сергей  
Владимирович

(16.07.1963)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в Вологде.
В 1980 году поступил в Высшее пограничное 

училище КГБ СССР. После его окончания служил 
заместителем начальника погранзаставы на гра-
нице с Финляндией. 

В последующем проходил службу в погранич-
ных войсках, затем в различных подразделениях 
КГБ и ФСБ. В частности, был начальником от-
дела военной контрразведки по мор ским частям 
погранвойск в Мурман ске, там же занимался 
созданием регионального отдела Управления 
специальных операций и затем возглавлял этот 
отдел. 

С 1986 по 1988 год находился в командировке 
в Афганистане. 

В период 1995 - 1996 годов возглавляемый им 
отдел выполнял боевые задачи по наведению кон-
ституционного порядка в Чеченской Республике. 

В 1990 году окончил вуз КГБ СССР, в 1999 
году - Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

Кандидат экономических наук. 
С 1996 года С. В. Шишин был назначен на-

чальником отдела спецопераций управления «В» 
(«Вымпел») ФСБ России, а с 1998 года становится 
первым заместителем начальника штаба Центра 
специального назначения ФСБ России, по праву 
считаясь одним из создателей Центра, главной 
задачей которого является борьба с террориз-
мом.

В ноябре 2000 года занял должность перво-
го заместителя начальника Управления ФСБ по 
Краснодар скому краю, руководителя Службы в 
городе Сочи.

В декабре 2002 года возглавил Управление 
собственной безопасности ФСБ РФ.

 В августе 2004 года С. В. Шишин получил 
назначение на должность руководителя Службы 
ФСБ России, где курировал шесть управлений 
Центрального аппарата ФСБ России.

С 2004 по 2006 год - член Коллегии ФСБ РФ, 
почетный сотрудник контр разведки.

С 2007 года - старший вице-президент ОАО 
«Внеш торгбанк».

Воинские звания «генерал-майор» и «генерал-
полковник» получил досрочно за успешное вы-
полнение специальных операций, став самым мо-
лодым генерал-майором и генерал-полковником 
за всю историю органов безопасности СССР и 
современной России.

Награжден многими орденами и медалями, в 
том числе орденами Мужества, Почета, «За во-
енные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а также именным огне-
стрельным и холодным оружием.

ШоНИН 
Александр  
Алексеевич

(21.10.1919 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в селе Городище (ныне Череповецкий 
район Вологодской области).

Окончил семилетнюю школу и Череповецкий 
лесомеханический техникум. 

В ноябре 1939 года был призван в Красную 
Армию. В 1940 году поступил в бронетанковое 
училище, после окончания шесть лет работал пре-
подавателем военных дисциплин. Затем служил 
в Забайкальском военном округе. 

В 1950 году А. А. Шонин был назначен заме-
стителем командира полка по технической части, 
служил в различных военных округах. 
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Награжден орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
трудовую доблесть» и многими другими.

ШоНИН 
Георгий  
Степанович

(03.08.1935 - 09.04.1997)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ,  
ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Родился в городе Ровеньки Луганской области, 
а детство и отрочество прошли в городе Балта 
Одесской области. 

Пятнадцатилетним пареньком был принят в 
Одесскую специальную авиационную школу, а по 
ее окончании направлен в 1953 году в Ейское 
высшее авиационное училище. 

Службу начинал в авиации Балтийского, затем 
- Северного флотов. 

В 1960 году принят в отряд космонавтов. Про-
шел подготовку к космическому полету, заочно 
учился в Военно-воздушной академии им. Н. Е. 
Жуковского, закончил ее в 1968 году. 

В январе следующего года был назначен дубле-
ром командира корабля «Союз-5», а в октябре это-
го же года совершил полет на корабле «Союз-6» с 
бортинженером В. Н. Кубасовым. В ходе полета (с 
11 по 13 октября) впервые были проверены раз-
личные способы сварки металлов в условиях кос-
моса. В эти же дни был совершен групповой полет 
с космическими кораблями «Союз-7» и «Союз-8».  
22 октября 1969 года Г. С. Шонину было при-
своено звание Героя Советского Союза.

20 марта 1970 года Георгий Степанович по-
сетил Вологду. А четыре дня спустя (24 марта) 
решением горисполкома ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Вологды».

5 апреля 1997 года генерал-лейтенант Г. С. 
Шонин еще раз посетил Вологду, а 9 апреля 
скоропостижно скончался в Москве.

ШоРИН 
Петр Сергеевич

(21.11.1866 - 14.01.1940)

ГеНеРАл-мАйоР

Уроженец города Вологды.
В 1886 году окончил Александровское Вологод-

ское реальное училище, выпущен в корпус военных 
топографов. Звание поручика присвоено в августе 
1891, штабс-капитана - в августе 1894. Окончил Ни-
колаевскую академию Генерального штаба по 2-му 
разряду. В декабре 1912 года имел звание капитана.

Участник похода в Китай (1900 - 1901).
Участник русско-японской войны (1904 - 1905). 

В этот период служил обер-офицером для поручений 
при военно-окружном управлении Маньчжурской 
армии, старшим адъютантом тыла. 

В звании подполковника исполнял дела началь-
ника штаба сводного корпуса в Маньчжурии с июля 
1906 по март 1907 года.

С декабря 1910 года - в звании полковника. 
Участник Первой мировой войны, служил в 8-м 
Финляндском стрелковом полку. С января 1916 - 
командир этого полка. 

Звание «генерал-майор» присвоено в марте 
1917 года. 

В мае 1917 командовал бригадой 5-й Финлянд-
ской стрелковой дивизии. 

В последующем был начальником 113-й пехот-
ной дивизии. 

В белых войсках Северного фронта находился 
с июня 1919 года. 

В 1919 - 1920 годах был помощником началь-
ника гидрографической экс педиции на Северном 
Ледовитом океане. Эвакуирован на судне «Минин». 

Эмигрировал во Францию, где умер и похоронен.
Награды: ордена Святого Станислава III степени, 

Святой Анны II степени, Святого Владимира III и IV 
степеней,  Святого Георгия IV степени.
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ШУмИлоВ 
леонид  
Вениаминович

(25.03.1935)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в Ленинграде.
Потомственный строитель. Его дед по отцовской 

линии когда-то строил церкви в Великом Устюге 
Вологод ской губернии. Отец, Шумилов Вениамин 
Александрович, также избрал профессию строителя: 
на протяжении всей своей строительной карьеры 
работал на Ленинградском заводе имени Сталина. 

В период Великой Отечественной войны семья 
Шумиловых была эвакуирована в Вологду. В 1943 
году после серьезного ранения глава семьи был 
демобилизован и также приехал в Вологду. 

В Вологде Л. В. Шумилов учился в одной из город-
ских школ, которую окончил с серебряной медалью 
в 1952 году. Вскоре семья Шумиловых вернулась в 
Ленинград, где Л. В. Шумилов поступил в Высшее 
инженерно-техническое училище Морского флота.  
В 1957 году он стал дипломированным военным 
строителем, а уже в 1958 году возглавил один из 
строительных участков в городе Полярном, на два 
десятка лет связав свою судьбу с Северным флотом.

Был начальником строительного участка, началь-
ником управления, руководил «Спецстроем-700» на 
Новой Земле, а в 1975 году возглавил строительное 
управление Северного флота. Это был период мас-
сового перевооружения и перехода от дизельных 
к атомным подводным лодкам. Л. В. Шумилову до-
велось осуществлять руководство строительством 
многих крупных объектов, в частности, созданием 
инфраструктуры для базирования атомных подво-
дных лодок в Гремихе, головного объекта системы 
предупреждения ракетного нападения, возводить 
новые города на Кольском полуострове.

В 1978 году полковник Шумилов был переведен 
на Черноморский флот на должность заместителя 
командующего флотом по строительству. Здесь 
основу работ составляло главным образом строи-
тельство санаториев и домов отдыха.

В 1981 году он был отозван с Черноморского 
флота и утвержден в долж ности начальника Глав-
ного управления строительной промышленности, 

которое, по сути, являлось промышленной базой 
Министерства обороны.

В октябре 1985 года, уже в звании генерал-
лейтенанта, его назначили первым заместителем 
начальника строительства и расквартирования 
Министерства обороны СССР. Одним из главных на-
правлений в его деятельности стало создание кос-
мического наземного комплекса «Энергия - Буран».

В 1989 году Л. В. Шумилов утвержден в долж-
ности начальника Государственной экспертизы и 
инспекции Министерства обороны СССР, где под 
его непосредственным руководством проводились 
такие мероприятия, как разработка и осуществле-
ние различных аспектов системы противоракетной 
обороны, решение проблемы утилизации ядерных 
реакторов подводных лодок, строительство заводов 
по уничтожению химического оружия.

В 1992 году генерал-полковник Л. В. Шумилов 
вышел в отставку.

В марте 1993 года он создал и в качестве ге-
нерального директора возглавил компанию «ТВТ-
Стройинвест», занимающуюся строительством 
административных и технических зданий, а также 
жилья для нефтяников северных регионов и уво-
лившихся в запас военнослужащих в Москве, Под-
московье, Костромской области. Под руководством 
Л. В. Шумилова созданы предприятия деревопере-
работки, разработаны новые технологии в сфере 
строительства.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Красной Звезды. Лауреат премии Совета 
Министров СССР. Имеет звания «Заслуженный 
строитель СССР», «Почетный строитель СССР».

ШУмлЯеВ 
Сергей  
Александрович

(21.01.1949 - 08.10.1999)

ГеНеРАл-мАйоР

Уроженец города Череповца Вологодской об-
ласти. 

В 1971 году окончил Череповецкое высшее 
военное командное училище связи, в 1979 году 
- командный факультет Военной академии связи.
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Начал службу в Вооруженных Силах в августе 
1968. Прошел путь от командира взвода радио-
станций, командира роты радио до генерала. 

В Группе советских войск в Германии занимал 
должности начальника центра подвижных ретран-
сляционных радиостанций, командира батальона 
отдельного учебного полка связи, начальника по-
левого узла связи, заместителя командира, а затем 
- командира 118-й бригады связи.

С октября 1989 года возглавлял Кемеровское 
высшее военное команд ное училище связи, впо-
следствии - филиал Военного университета связи.

Трагически погиб.

ШУШКоВ 
Иван  
Алексеевич 

(28.04.1914 - ?)

ГеНеРАл-лейТеНАНТ

Родился в деревне Дудкино Никольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Бабушкинский район 
Вологодской области).

Окончил сначала Ляменгскую начальную, а в 
1930 году - Рослятин скую школу крестьянской 
молодежи.

Участвовал в организации первых колхозов в 
Рослятине.

В 1930 - 1933 годах учился в сельскохозяй-
ственном техникуме. После его окончания получил 
назначение на долж ность участкового агронома, 
впоследствии работал зоотехником и старшим 
зоотехником Рослятинского районного земельного 
отдела.

В 1939 году был призван в Красную Армию. 
Службу начал красноармейцем-вычислителем, 
затем был направлен в Томское артиллерийское 
училище. Позд нее продолжил учебу в Харьков ском 
училище зенитной артиллерии, из которой был вы-
пущен в звании лейтенанта.

С июля 1941 по апрель 1945 года находился на 
фронтах Великой Отечественной войны: Ленинград-
ском, Волховском, 3-м Прибалтийском, 3-м Белорус-
ском. Участвовал в операциях по прорыву блокады 
Ленинграда, в боях под Новгородом, освобождал 

Прибалтику, штурмовал крепость Кенигсберг, уча-
ствовал в боях на Земландском полуострове на 
территории Восточной Пруссии, пройдя путь от ко-
мандира огневого взвода до командира зенитного 
артиллерийского полка.

В 1951 году окончил Артиллерий скую орде-
на Ленина и ордена Суворова академию имени  
Ф. Э. Дзержинского.

В 1958 году И. А. Шушкову присвоено звание 
генерал-майора артиллерии, в 1966 году - генерал-
лейтенанта артиллерии.

Лауреат Ленинской премии.
Награжден орденами Отечественной войны  

I и II степени, пятью орденами Красной Звезды, 
девятью медалями. 

ЩелКУНоВ  
Василий  
Иванович

(11.01.1910 - 28.10.1974)

ГеНеРАл-мАйоР,  
ГеРой СоВеТСКоГо СоюЗА

Утро 22 июня 1941 года застало майора Щел-
кунова в Великом Устюге, куда он вместе с семьей 
приехал к родителям в отпуск. А несколько дней 
спустя он уже наносит бомбовые удары по скопле-
ниям врага на северо-западных участках фронта.

В августе 1941 года группа самолетов 200-го 
бомбардировочного полка дальнего действия под 
командованием В. И. Щелкунова была переброше-
на на эстонский остров Сааремаа (Эзель) в Бал-
тийском море для налетов на Берлин. Совместно с 
летчиками 1-го минно-торпедного полка Балтфлота 
В. И. Щелкунов со своей группой совершил четыре 
налета на фашистскую столицу. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 16.09.1941 года 
ему в числе еще нескольких летчиков его группы 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Василий Иванович Щелкунов родился в д. 
Большой Прислон Великоустюгского уезда Во-
логодской губернии. Вскоре семья переехала в 
Великий Устюг. Отсюда юноша по призыву комсо-
мола в 1928 году уехал в Ленинградскую военно-
теоретическую школу летчиков. После «теорки» 
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- Борисоглеб ская военная авиационная школа. О 
нем говорили, что он родился, чтобы летать. В 23 
года на Дальнем Востоке уже командует звеном, 
а к началу Великой Отечественной войны - заме-
ститель командира авиаполка.

Вернувшись с острова Сааремаа в свой полк, 
Василий Иванович участвует в обороне Москвы. 
В одном из полетов был ранен. После госпиталя 
надеялся вернуться в свой полк. Но его, опытно-
го, уже много полетавшего офицера, назначают 
заместителем начальника высшей авиационной 
школы по летной части. В этой школе готовили 
«ночников», то есть летчиков и штурманов для 
авиации дальнего действия, способных летать 
«вслепую», в любую погоду, ориентируясь толь-
ко по приборам. Около полутора лет выполнял  
В. И. Щелкунов это задание. Понимал, что кто-то 
должен обучать молодежь. И кому как не опытным, 
закаленным в боях командирам этим заниматься. 
Тем не менее сам упорно рвется на фронт. Это 
удается ему только в июле 1943 года. Он - заме-
ститель командира бомбардировочной дивизии 
дальнего действия. Летает много. Маршруты по-
летов - Смоленск, Мга, Тосно.

Через несколько месяцев - новое назначение: 
на Кольский полуостров. Отсюда эскадрильи, ведо-
мые подполковником Щелкуновым, в сложнейших 
условиях долгой полярной ночи наносят бомбовые 
удары по аэродромам и портам Финляндии и Се-
верной Норвегии.

В июле 1944 года вновь круто меняются 
фронтовые дороги полковника Щелкунова. Его 
назначают командиром авиагруппы, которая будет 
базироваться на аэродроме южноитальянского 
города Бари. В группе - эскадрилья транспортных 
самолетов Си-47 и Ли-2 и эскадрилья новых истре-
бителей Як-3 и Як-9. Задача авиаторов - помочь 
югославским партизанам в борьбе с фашистскими 
оккупантами, снабжать их оружием, продоволь-
ствием, медикаментами, эвакуировать раненых. 
Кроме того, на группу возлагалось и обслужива-
ние Верховного штаба Народно-освободительной 
армии Югославии.

В ноябре 1944 года, когда бои переместились 
непосредственно на югославскую землю, авиа-
ционная база в Бари была ликвидирована. Часть 
транспортных самолетов была передана в дар 
югославской армии, остальные самолеты и личный 
состав группы вернулись на Родину. 

Новый, 1945-й год Василий Иванович встретил 
в Москве. Его назначили командиром 14-й гвар-
дейской бомбардировочной дивизии дальнего 

действия. Советские войска громили фашистов 
уже на их территории. В апреле 1945-го В. И. 
Щелкунову довелось снова бомбить Берлин.

В 1949 году он заканчивает военную академию 
Генерального штаба и с этого времени - на высо-
ких командных должностях. 

1954 год еще раз свел его с Севером: он 
участвует в доставке на льдину арктической экс-
педиции «Северный полюс - 6». 

В 1955 году ему присваивается звание генерал-
майора, а в 1956-м в связи с резким ухудшением 
здоровья с должности командира авиационного 
корпуса дальнего действия он уходит в отставку.

Последние годы жил в Тамбове. Там и похо-
ронен.

ЩеПеННИКоВ  
Яков  
Иванович

(03.06.1901 - ?)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Бавленское Череповецкого 
уезда (ныне Вологодская область) в большой семье 
сельского учителя. 

В 1918 году окончил Череповецкое техниче-
ское училище и поступил на работу масленщиком 
на пароход в Астрахани. Зимой вступил в ряды 
рабочих батальонов, защищавших город от бело-
гвардейцев.

В сентябре 1919 года юношу приняли на ра-
боту в техническую контору по ремонту парового 
и непарового флота в Череповце. В том же году 
поступает на учебу в техникум водного транспорта 
на вечернее отделение, а в 1921 году - на рабфак 
в Ленинградский технологический институт. 

С 1923 по 1925 год учился в военно-
железнодорожном училище, а затем начал службу 
в органах военных сообщений.

До 1929 года Я. И. Щепенников работал в 
Самаре и Оренбурге: помощником военного 
коменданта, помощником и начальником мо-
билизационного отделения. Затем последовала 
учеба в Военно-транспортной академии и работа 
в Генеральном штабе.
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Великая Отечественная война застала Я. И. 
Щепенникова на посту начальника кафедры экс-
плуатации железных дорог Военно-транспортной 
академии. 

В июле 1941 года получил направление на 
должность начальника военных сообщений в штаб 
Северо-Западного направления.

В период блокады Ленинграда работал уполно-
моченным по обеспечению перевозки войск и 
грузов Военного совета Ленинградского фронта 
в районе Волховстроя. Это был сложнейший пе-
риод, когда враг перерезал все транспортные 
артерии, ведущие к городу на Неве. Щепенников 
проделал огромную работу по обеспечению по-
грузки войск и судов на пристани Гостинополье 
и доставки их водным путем в Ладогу. Далее эти 
грузы перемещались на автотранспорт, в вагоны 
и самолеты.

Рано наступившие в тот год холода сковали реку 
Волхов, и речникам приходилось предпринимать 
неимоверные усилия для доставки продовольствия 
в осажденный Ленинград. Проводка барж неред-
ко проходила под бомбежкой врага, но работа 
продолжалась до тех пор, пока река не замерзла 
полностью.

В конце декабря 1941 года враг перешел в 
наступление на Тихвин и Волховстрой и почти 
вплотную подошел к Волховской гидростанции. В 
районе железнодорожного узла скопилось более 
тысячи вагонов с продовольствием. Врагу удалось 
захватить Тихвин, и подвоз продовольствия по-
ездами в Волховстрой из Вологды прекратился. 
Чтобы помочь осажденному городу, сквозь леса 
и болота начали прокладывать автомобильную до-
рогу. Ответственность за эту работу возлагалась 
на Я. И. Щепенникова. Весь декабрь он находился 
здесь в должности помощника начальника военно-
автомобильной дороги. Работа не приостанавли-
валась несмотря на бомбежки, сильные морозы, 
метели и бураны.

В начале апреля 1942 года, после того, как был 
освобожден Тихвин и восстановлены железные 
дороги, он получает назначение на Юго-Восточную 
железную дорогу, которая обеспечивала подачу 
войск и грузов четырем фронтам. 26 августа Я. 
И. Щепенников был тяжело ранен, и по возвра-
щении в строй его направили в район железнодо-
рожного узла Лиски уполномоченным начальника 
тыла Красной Армии. Там он проработал до конца 
апреля 1943 года. 

Следующая должность - начальник передвиже-
ния войск на Юго-Восточной железной дороге, а 

с марта 1944 года - на Юго-Западной железной 
дороге.

С апреля 1945 года Я. И. Щепенников ра-
ботал заместителем начальника управления по 
восстановлению и использованию рек Польши и 
Германии. 

С марта 1946 был начальником передвижения 
войск и уполномоченным Генерального штаба при 
Юго-Западном округе железных дорог. Позднее 
работал в Министерстве обороны СССР.

В сентябре 1952 года последовало новое на-
значение: заместитель начальника по учебной 
и научной работе Академии. В конце 1956 года 
возглавляет одну из кафедр.

В конце февраля 1961 года по состоянию 
здоровья Я. И. Щепенников уволен в отставку и 
переехал в Киев.

За годы службы написал более сорока научных 
работ. В 1955 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и получил звание доцента.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды.

ЯКоВлеВ
юрий Владимирович

(29.04.1952)

ГеНеРАл-ПолКоВНИК

Родился в Белозерском районе Вологодской 
области.

В 1975 году окончил Московский инженерно-
физический институт.

В органах безопасности с 1976 года. В должно-
сти руководителя Службы экономической безопас-
ности ФСБ России - с июня 2008 года.

Награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» III и IV степени, «За военные заслуги» и 
орденом Почета.
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ЯКШИН 
Аким  
Васильевич

(07.09.1898 - 1980)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Кузминская Кадниковского 
уезда Вологодской губернии (ныне Коношский 
район Архангельской области).

В Красную Армию был призван в 1919 году из 
города Кадникова Вологодской области. 

В Великую Отечественную войну участвовал в 
боях за Сталинград, командовал 66-й гвардейской 
дивизией. В июне 1943 года воевал на Курской 
дуге. В июле 1943 года принимал участие в Про-
хоровском сражении. Освобождал Восточную 
Украину и форсировал Днепр. В октябре 1943 
года принял командование соединением, которое 
участвовало в Корсунь-Шевченковской боевой 
операции. После войны продолжал службу в Воору-
женных Силах.

В 1958 году вышел в отставку.
В последние годы жизни жил в городе Михай-

ловка Волгоградской области.

ЯРоСлАВцеВ  
Николай  
Иванович

(1904 - 17.02.1949)

ГеНеРАл-мАйоР

Родился в деревне Большой Двор Череповец-
кого уезда (ныне Вологодская область) в бедной 
крестьянской семье. С ранних лет приобщился к 
тяжелому сельскому труду, помогая старшим. 

В 1922 году окончил артиллерий ские курсы в 
Череповце, связав свою жизнь с армией. Вслед за 
курсами артиллеристов последовала учеба на курсах 
красных командиров, а затем - в Киевской объединен-

ной военной школе, которую закончил в 1926 году.
В течение последующих лет службы занимал 

командные должности в подразделениях и частях 
Красной Армии. Первое боевое крещение Н. И. 
Ярославцев получил в 1939 году, участвуя в боях 
по освобождению Западной Белоруссии, где был 
ранен. После возвращения в строй участвовал в 
боевых действиях на финском фронте. За муже-
ство и отвагу, проявленные в этих боях, в 1940 
году награжден орденом Красной Звезды.

Великая Отечественная война застала его на 
Кольском полуострове. В тяжелых условиях За-
полярья части под командованием Ярославцева 
прошли боевой путь, освободив ряд российских 
городов (Печенга, Никель) и дойдя до города Кир-
кенес в Норвегии. Затем были бои в Восточной 
Пруссии, Польше, где войска под командованием 
Ярославцева отличились при уничтожении груп-
пировки противника в районе польского города 
Гдыня, при овладении городами Прейслау, Валь-
денберг, Штральзунд и другими, островом Рюгель.

Награды: орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, ордена Суворова II степени, Кутузова  
II степени, Богдана Хмельницкого.

По окончании войны Ярославцев продолжал 
службу в армии, но после ранений его здоровье 
было подорвано.

Скончался в городе Кирове.
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АПАНАСеНКо 
Александр  
Николаевич

(29.06.1952)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
2 КлАССА

Родился в городе Белорецке Башкирской АССР 
(ныне - Республика Башкортостан) в семье рабочего. 

В 1969 году окончил школу. Трудовую деятель-
ность начал в 1970 году в должности ученика 
электромонтера, а затем лаборанта Центральной 
лаборатории Белорецкого металлургического ком-
бината. 

В 1972 году поступил в Свердловский юридиче-
ский институт. После окончания института по спе-
циальности «правоведение» направлен на работу 
в прокуратуру Архангельской области, где с 1976 
года работал стажером, следователем прокуратуры 
Котласского района,  с 1980 - заместителем про-
курора г. Котласа, с 1982 - прокурором Котласского 
района, с 1984 - начальником отдела по надзору 
за соблюдением законов в исправительно-трудовых 
учреждениях прокуратуры Архангельской области, 
с 1986 - заместителем прокурора Архангельской 
области, с 1988 - первым заместителем прокурора 

Архангельской области, с 1997 - прокурором Архан-
гельской области.

В 2005 году А. Н. Апанасенко назначен про-
курором Вологодской области. В 2006 уволился 
по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет.

За высокие результаты в работе неоднократно 
поощрялся приказами Генерального прокурора СССР 
и Генерального прокурора Российской Федерации. 
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации». За заслуги 
в укреплении законности и многолетнюю добросо-
вестную работу в 1999 году Указом Президента 
Российской Федерации присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

ГУРЬеВ 
Николай  
Иванович

(25.11.1923 - 16.01.2005)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
3 КлАССА

Родился в селе Усищево Череповецкого района 
Вологодской области.

Прокуроры Вологодской области,
государственные советники юстиции 1 - 3 классов

Таблица соответствия классных чинов прокурорских работников Российской Федерации специальным 
званиям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и воинским званиям (в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 30.06.1997 г. № 659 «Об утверждении положения о классных чинах 
для прокурорских работников Российской Федерации» и Указом Президента РФ от 14.01.2011 г. № 38 
«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации») приведены на страницах 253  
- 254 нашего издания.
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В 1932 году семья переехала в поселок Лука-
вец.  Позднее, в 1939 году, - в Вологду. Здесь 
начинается строительство льнокомбината, отец 
и старший брат Николая устраиваются работать 
на этом предприятии, а он начинает учиться в 
местной школе. Окончив семилетку, Николай 
поступает на курсы газогенераторных судов при 
управлении Сухонского речного пароходства. 
Закончив учебу, работает матросом на грузовом 
судне, затем - слесарем по отоплению на парово-
зоремонтном заводе. 

В марте 1942 года его призывают в армию. 
Николай служил на Северо-Западном фронте. В 
октябре 1942 года в одном из жесточайших боев 
получил ранение и был отправлен для лечения  
в эвакуационный госпиталь на станцию Пигас 
Казахской железной дороги. Восемь месяцев 
врачи боролись за жизнь девятнадцатилетнего 
солдата. Им удалось поставить Николая на ноги, 
но заключением врачебно-экспертной комиссии 
он был признан инвалидом и в 1943 году демо-
билизован. 

Участие в боевых действиях и последующая 
работа в тылу были по достоинству оценены го-
сударством: он награжден медалями «За отвагу»,  
«За победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вернувшись в Вологду в июне 1943 года, Нико-
лай Иванович устраивается на работу секретарем 
общей канцелярии областной прокуратуры, парал-
лельно заканчивает Ленинградскую юридическую 
школу.  В январе 1945 года он был назначен 
помощником прокурора Вологодского района,  
затем в течение нескольких лет прошел путь 
от помощника прокурора района до прокурора 
отдела общего надзора прокуратуры области. В 
феврале 1969 года Николай Иванович перехо-
дит на работу в качестве заведующего отделом 
административных органов Вологодского обкома 
КПСС, а затем работает начальником отдела 
юстиции Вологодского облисполкома. 

В 1972 году возвращается в прокуратуру в 
качестве прокурора области и занимает этот 
пост до 1980 года. Однако раны, полученные на 
войне, дали себя знать, здоровье пошатнулось, и 
в 1980 году Николай Иванович уходит на пенсию.

Награжден орденом «Знак Почета». 
Похоронен на Козицинском кладбище города 

Вологды.

КАТыШеВ 
михаил  
Борисович

(11.01.1949)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
1 КлАССА

Родился в городе Вологде.
В 1966 году окончил 10 классов школы  

№ 28. Год работал слесарем на паровозоваго-
норемонтном заводе и молочном комбинате. В 
1967 поступил в Ивановский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института, который окон-
чил в 1972 году.

С 1969 по январь 1987 года трудился на раз-
ных должностях  в органах прокуратуры Вологод-
ской области: стажера, следователя прокуратуры 
Кадуйского района, старшего следователя про-
куратуры города Вологды, старшего следователя 
прокуратуры области, заместителя прокурора г. 
Вологды.

С января 1987 по январь 1991 года работал 
в прокуратуре РСФСР в качестве старшего про-
курора отдела, помощника прокурора РСФСР по 
особым поручениям, старшего помощника про-
курора РСФСР.

В 1991 году был помощником Генерального 
прокурора СССР по особым поручениям. В связи 
с распадом Советского Союза и ликвидацией 
прокуратуры СССР с января 1992 по июнь 2000 
года работал в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации. Занимал должности начальника 
отдела по надзору за следствием и дознанием, 
заместителя и начальника  следственного управ-
ления, заместителя Генерального прокурора - на-
чальника Главного следственного управления (в 
период с 1996 по 2000 год). В течение ряда лет 
являлся членом коллегии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

С июня 2000 года вышел на пенсию.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью 

«В память 850-летия г. Москвы», имеет почет-
ные звания: «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», «Почетный работник прокуратуры», 
«Ветеран труда». Трижды награждался именным 
оружием.
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КоЗлоВ 
леонид  
Сергеевич

(08.01.1941)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
3 КлАССА

Родился в деревне Корепово Тотемского района 
Вологодской области.

Окончив неполную среднюю школу, с 1958 по             
1962 год учился в Великоустюгском речном учили-
ще по специальности «судовождение на внутренних 
водных путях», затем работал в течение пяти лет 
помощником капитана на судах Северного речного 
пароходства.

В 1964 году поступил во Всесоюзный юридический 
заочный институт, который закончил в 1969 году.

С четвертого курса института поступил на работу 
в прокуратуру Вологодской области и назначен на 
должность стажера Великоустюгской межрайонной 
прокуратуры. После окончания срока стажировки 
работал следователем, а затем помощником про-
курора этого же района. В течение следующих 
двух лет работал секретарем Великоустюгского 
городского Совета депутатов трудящихся.

С 1973 года, в течение последующих девяти лет 
служил в должности Великоустюгского межрайон-
ного прокурора, а затем был переведен в аппарат 
прокуратуры области на должность начальника 
следственного отдела, а позднее управления.

Через три года, 21 августа 1985 года, Леонида 
Сергеевича назначают заместителем прокурора 
Дагестанской АССР. В этой должности  он трудится 
два  с лишним года, а затем возвращается в проку-
ратуру Вологодской области на должность первого 
заместителя прокурора области.

2 января 1992 года назначен на должность про-
курора Вологодской области.

18 октября 1996 года освобожден от занимае-
мой должности  и уволен по собственному желанию  
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.  

Заслуги Леонида Сергеевича в период его служ-
бы в прокуратуре области по достоинству оценены 
вышестоящей прокуратурой. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры», ему 
вручена Почетная грамота прокурора России.

КоРНИлАеВ 
Александр  
Васильевич

(03.07.1946)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
3 КлАССА

Родился в селе Ратмоново Сеченовского 
района Горьковской области.

В 1963 году окончил среднюю школу. В 1964 
году приехал в Вологодскую область. В 1970 
году поступил во Всесоюзный юридический за-
очный институт, который окончил в 1975 году.

В январе 1974 года принят стажером в прокура-
туру Никольского района, в сентябре назначен на 
должность помощника прокурора этого района.  
В октябре этого же года стал помощником про-
курора Грязовецкого района.            

Опыт, приобретенный Александром Василье-
вичем за время работы, позволил доверить ему 
руководство аппаратом одной из районных про-
куратур. В апреле 1976 он назначен на долж-
ность прокурора Тарногского района. 

В июле 1980 года Александра Васильевича 
ждала новая должность - Сокольский межрай-
онный прокурор. 

18 июня 1984 года назначен на должность 
прокурора областной столицы. Дальнейший про-
фессиональный рост Александра Васильевича 
происходил на должностях заместителя,  перво-
го заместителя, а затем прокурора области, 
которым он являлся с апреля 1997 по октябрь 
2005 года. Уволился из органов прокуратуры 
по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет.

18 декабря 1997 года присвоено звание 
«государственный советник юстиции 3 класса».

Награжден орденом «Знак Почета», нагруд-
ным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации». 
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СеРмЯГИН 
леонид  
Васильевич

(04.09.1931 - 19.08.2004)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
3 КлАССА

Родился в деревне Русино Кирилловского района 
Вологодской области в семье служащих.

В 1950 году окончил Чарозерскую среднюю 
школу и в этом же году поступил в Ленинградский 
юридический институт им. М. И. Калинина, который 
закончил в 1954 году.

В декабре 1954 года избран народным судьей 
Чарозерского района. После упразднения района 
работал судьей 3-го участка Кирилловского района, 
в мае 1957 избран членом Вологодского област-
ного суда. Приобретенный опыт работы, подкре-
пленный знаниями юриспруденции, способствовал 
быстрой карьере Леонида Васильевича: уже в октя-
бре 1959 года он стал заместителем председателя 
областного суда. 

Отдав почти 19 лет своей жизни судебной систе-
ме, Л. В. Сермягин в августе 1973 года назначен 
на должность заместителя заведующего отделом 
административных и торгово-финансовых органов 
Вологодского ОК КПСС. Через два года, в марте 
1975, возвратился на работу в судебную систему 
области в качестве  председателя Вологодского 
областного суда.

В марте 1980 назначен прокурором Вологод-
ской области. Проработал в этой должности до  
1 февраля 1992 года.

26 мая 1982 года присвоен классный чин «госу-
дарственный советник юстиции 3 класса».

За время службы в органах прокуратуры Леониду 
Васильевичу неоднократно объявлялись благодар-
ности прокурора РСФСР и СССР, вручена Почетная 
грамота ОК КПСС и облисполкома, награжден цен-
ными подарками  Генерального прокурора РСФСР 
и СССР. 

ХлоПУШИН 
Сергей  
Николаевич

(20.09.1958)

ГоСУДАРСТВеННый СоВеТНИК юСТИцИИ  
2 КлАССА

Родился в деревне Климово Уренского района 
Горьковской области.

С 1976 по 1978 год проходил службу в Воору-
женных Силах в составе Группы советских войск в 
Германии.

В 1978 году поступил в Саратовский юридический 
институт имени Д. И. Курского, который окончил в 
1983. В этом же году начал трудовую деятельность 
стажером прокуратуры Кировского района Ставро-
польского края. Затем занимал должности следова-
теля, старшего следователя, старшего помощника 
прокурора. 

В 1994 году  назначен на должность прокурора 
Нефтекумского района Ставропольского края, с 1999 
по 2001 год работал прокурором Грачевского района.

В 2001 году назначен начальником управления 
по надзору за расследованием преступлений про-
куратуры Ставропольского края.

С 2002 года работал в должности первого заме-
стителя прокурора Республики Калмыкия, а с 2003 по 
2005 год - прокурором Республики Калмыкия.

В 2005 году  назначен Подольским городским 
прокурором Московской области.

С 2006 по 2007 год - начальник управления по 
надзору за расследованием особо важных дел Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

В 2007 году назначен прокурором Вологодской 
области.

Кандидат юридических наук. Награжден Почетной 
грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации,  нагрудными знаками «Почет-
ный работник прокуратуры Российской Федерации»,«За 
верность закону» I степени и «За безупречную службу», 
медалью прокуратуры Российской Федерации «290 
лет прокуратуре России» и другими ведомственными 
медалями. Указом Президента Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации», награжден именным оружием. 
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Русская и советско-российская  
система генеральских званий

В России звание генерала впервые упоминается 
в 1654 году. В этот период, называемый историками 
«допетровская Россия»,  звание генерала («полного 
генерала») присваивалось высшему начальнику пол-
ков иноземного строя. В XVII веке в России звание 
генерала носили А. И. Лесли (1654), Т. Далейль (1663),  
Н. Бауман (1668), П. Гордон (1687), Ф. Лефорт (1694). 
Параллельно в русской армии существовала собственная 
система воинских званий (воевода и другие).

  Звание генерала для русских военачальников - дум-
ный генерал - появилось при царе Федоре Алексеевиче. 
Примечательный факт: первым русским генералом стал 
наш земляк, белозерский помещик Аггей  Алексеевич 
Шепелев. Согласно сохранившимся историческим до-
кументам, Аггей Шепелев был пожалован этим званием 
в  период не ранее 1680 года.

Петр I провел реформу, введя звания генерал-
фельдмаршала, генералов родов войск (генерал-
фельдцейхмейстер, генерал от инфантерии, генерал 
от кавалерии) и генерал-аншефа. Число этих лиц было 
определено «Табелью о рангах». 

«Табель о рангах» - закон о порядке государственной 
службы в Российской Империи и Российской Республике, 
соотношение чинов по старшинству, последовательность 
чинопроизводства. Утвержденная 24 января (4 февра-
ля) 1722 года Императором Петром I , «Табель о рангах» 
просуществовала с многочисленными изменениями 
вплоть до ноября 1917 года, а на территориях, под-
контрольных белому и казачьим правительствам, - до 
октября 1922 года.

Петр лично принимал участие в редактировании 
закона, в основу которого легли заимствования из 
«расписаний чинов» французского, прусского, шведско-
го и датского королевств. Собственноручно исправив 
черновой проект, Петр подписал его и повелел перед 
опубликованием внести на рассмотрение Сената. «Та-
бель о рангах» рассматривалась также в Военной и 
Адмиралтейской коллегиях. 

Все чины «Табели о рангах» подразделялись на три 
типа: военные, статские и придворные - и делились 
на 14 классов. К каждому классу приписывался чин. 

Петровская «Табель о рангах» насчитывала 263 долж-
ности. Военные чины подразделялись на сухопутные, 
гвардейские, артиллерийские и морские. 

Военные чины объявлялись выше соответствующих 
им гражданских и даже придворных чинов. Такое 
старшинство давало преимущества военным чинам в 
главном - переходе в высшее дворянское сословие. 
Уже 14-й класс «Табели» (фендрик, с 1730 года - пра-
порщик) давал право на потомственное дворянство (в 
гражданской службе потомственное дворянство приоб-
реталось чином 8-го класса - коллежский асессор, а чин 
коллежского регистратора (14-й класс) давал право на 
личное дворянство).

Определяя место в иерархии государственной служ-
бы, «Табель» давала возможность выдвинуться талант-
ливым людям из низших сословий. «Дабы тем охоту по-
дать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам 
получать», - гласила одна из описательных статей закона.

Закон имел 19 пояснительных пунктов. Содержание 
пояснительных пунктов сводится к следующему.

Князья императорской крови имеют при всяких 
случаях председательство над всеми князьями и «высо-
кими служителями российского государства». За этим 
исключением, общественное положение служащих лиц 
определяется чином, а не породой.

За требование почестей и мест выше чина при 
публичных торжествах и официальных собраниях по-
лагается штраф, равный двухмесячному жалованью 
штрафуемого; 1/3 штрафных денег поступает в пользу 
доносителя, остальное - на содержание госпиталей. 
Такой же штраф полагается и за уступку своего места 
лицу низшего ранга.

Лица, состоявшие на иноземной службе, могут полу-
чить соответствующий чин не иначе как по утверждению 
за ними «того характера, который они в чужих службах 
получили».

Сыновья титулованных лиц и знатнейших дво-
рян, хотя и имеют, в отличие от других, свободный доступ 
к придворным ассамблеям, но не получают никакого 
чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут, и за 
оные характера не получат». Гражданские чины, как 
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«ТАБелЬ о РАНГАХ»
Класс Гражданские 

чины (статские)
Военные чины Придворные чины

I • Канцлер (штатс-секретарь)
• Действительный тайный  
советник 1-го класса

• Генерал-фельдмаршал
• Генерал-адмирал во флоте

Нет

II • Действительный тайный  
советник
• Вице-канцлер

• Генерал от инфантерии (до 1763, с 1796)
• Генерал от кавалерии (до 1763, с 1796)
• Генерал-фельдцейхмейстер в артиллерии 
(до 1763)
• Генерал-аншеф (1763 - 1796)
• Генерал от артиллерии (с 1796)
• Инженер-генерал (с 1796)
• Генерал-пленипотенциар-кригс-
комиссар (1711 - 1720)
• Адмирал

• Обер-камергер
• Обер-гофмаршал
• Обер-шталмейстер
• Обер-егермейстер
• Обер-гофмейстер
• Обер-шенк
• Обер-церемониймейстер  
(с 1844)
• Обер-форшнейдер 
(с 1856)

III • Тайный советник (с 1724) • Генерал-лейтенант (до 1741, после 1796)
• Генерал-поручик (1741 - 1796)
• Вице-адмирал
• Генерал-кригскомиссар по снабжению  
(до 1868)

• Гофмаршал
• Гофмейстер
• Шталмейстер
• Егермейстер
• Обер-церемониймейстер  
(с 1800)
• Обер-форшнейдер

IV • Тайный советник (1722 - 
1724)
• Действительный статский 
советник (с 1724)

• Генерал-майор
• Подполковник гвардии (1748 - 1798)
• Генерал от фортификации (1741 - 1796)
• Шаутбенахт во флоте (1722 - 1740)
• Контр-адмирал во флоте (с 1740)
• Обер-штер-кригскомиссар по снабжению 
(до 1868)

• Камергер (с 1737)

и военные, даются по выслуге лет или по особенным 
«знатным» служебным заслугам.

Каждый должен иметь экипаж и ливрею, соответ-
ствующие своему чину.

Публичное наказание на площади, а равно и пыт-
ка влекут за собою утрату чина, который может быть 
возвращен лишь за особые заслуги, именным указом, 
публично объявленным.

Замужние жены «поступают в рангах по чинам мужей 
их» и подвергаются тем же штрафам за проступки про-
тив своего чина.

Девицы считаются на несколько рангов ниже своих 
отцов.

Чины делились на обер-офицерские (до IX класса, то 
есть капитана/титулярного советника включительно), штаб-
офицерские и генеральские. Чины высшего генералитета 
(первых двух классов) выделялись особо. Им полагалось 
соответственное обращение: «ваше благородие» для обер-
офицеров, «ваше высокоблагородие» для штаб-офицеров, 
«ваше превосходительство» для генералов и «ваше высоко-
превосходительство» для первых двух классов.

При введении в действие «Табели о рангах» древ-
ние русские чины - бояре, окольничьи и т. п. - не были 
формально упразднены, но пожалование этими чинами 
прекратилось.

Издание «Табели» оказало существенное влияние 
и на служебный распорядок, и на исторические 
судьбы дворянского сословия. Единственным регу-
лятором службы стала личная выслуга; «отеческая 
честь», порода потеряла в этом отношении всякое 
значение.

Военная служба была отделена от гражданской и 
придворной. Было узаконено приобретение дворянства 
выслугой известного чина и пожалованием монарха, 
что повлияло на демократизацию дворянского класса, 
на закрепление служилого характера дворянства и на 
расслоение дворянской массы на новые группы - дво-
рянства потомственного и личного.

Чины означали сами должности, распределенные по 
14 классам, однако с течением времени чины получили 
самостоятельное значение почетных титулов, независи-
мо от должностей.

Классные чины употребляются и в современной 
России. В настоящее время действует таблица соотно-
шения классных чинов федеральной государственной 
гражданской службы, воинских и специальных званий, 
классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских 
работников, утвержденная Указом Президента РФ от 
01.02.2005 № 113 (в редакции Указа Президента РФ 
от 30.09.2013 № 744).
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Таким образом, после реформ Петра I существовали 
следующие генеральские чины:

1. Генерал-фельдмаршал.
2. Генерал рода войск, затем генерал-аншеф, затем 

в конце XVIII века Павел I вернул чин генералов родов 
оружия (генерал от инфантерии, генерал от кавале-
рии, генерал от артиллерии, инженер-генерал).

3. Генерал-поручик или генерал-лейтенант.
4. Генерал-майор.
В начале XX века в вооруженных силах России зва-

нию полного генерала соответствовали чины генерала 
от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии, а так-
же инженер-генерала.

Октябрьская революция 1917 года упразднила чины 
и титулы, в том числе чин генерала. 

15 января 1918 года СНК издал декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА - сокра-
щенно - Красная Армия). В РККА первоначально была 

установлена единая категория - красноармеец. Однако 
позднее стали неофициально появляться наименования 
«краском» - красный командир, «командарм» - коман-
дующий армией (впоследствии звания «командарм  
1 ранга» и «командарм 2 ранга»), «комбриг» (впослед-
ствии персональное звание «комбриг») - командир 
бригады, «начдив» - начальник дивизии (впоследствии 
персональное звание «комдив»). При этом знаки раз-
личия официально установлены не были. В 1920 году 
список категорий был утвержден официально (просу-
ществовали до 1924 года). 

В 1924 году введены служебные категории от К-1 
(низшей) до К-14 (высшей), соответствующие опыту и 
квалификации командира. В качестве знаков различия 
использовались треугольники (для младшего комсостава 
К 1-2), квадраты (для среднего комсостава К 3-6), пря-
моугольники (для старшего командного состава (К 7-9) 
и ромбы (для генералитета К-10 и выше). Рода войск 
различались по цвету петлиц. 

Сухопутная армия Военно-Воздушные Силы морские Силы
Помощник командира дивизии
Командир бригады

Командир эскадрильи Командир бригады кораблей

Командир и военком дивизии Командир авиабригады Командующий эскадрой
Командир и военком корпуса
Помкомандарма и приравненные к ним

Командующий флотилией

Помощник командующего войсками 
военного округа

Помощник начальника ВВС Командующий флотом

Командующий войсками военного 
округа, армии, фронта
Члены РВС округа

Начальник ВВС РККА Главком Морских Сил республики

ВоИНСКИе КАТеГоРИИ И ЗНАКИ РАЗлИЧИЯ В 1924 - 1935 ГоДАХ

22 сентября 1935 года служебные категории были 
отменены и введены персональные звания. Они пред-
ставляли собой смесь названий должностей и традицион-
ных званий, например, комдив. Отдельные звания были 

введены для политработников (бригадный комиссар, 
комиссар армии 2 ранга), для технических служб (инже-
нер 3 ранга, дивизионный инженер), для медицинских 
работников и так далее. 

Сухопутные и Воздушные Силы Военно-морские Силы Соответствующее специальное звание  
ГУГБ НКВД СССР

Комбриг Капитан 1 ранга Майор государственной безопасности

Комдив Флагман 2 ранга Старший майор государственной безопасности

Комкор Флагман 1 ранга Комиссар государственной безопасности 3 ранга

Командарм 2 ранга Флагман флота 2 ранга Комиссар государственной безопасности 2 ранга

Командарм 1 ранга Флагман флота 1 ранга Комиссар государственной безопасности 1 ранга

Маршал Советского Союза нет соответствия Генеральный комиссар государственной 
безопасности

ВоИНСКИе ЗВАНИЯ И ЗНАКИ РАЗлИЧИЯ РККА В 1935 - 1940 ГоДАХ
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В Вооруженных Силах СССР генеральские воинские 
звания были введены Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 мая 1940 года. 

В записке (проекте) от 17 марта 1940 года К. Е. Во-
рошилов предлагал вернуться к системе генеральских 
званий Русской Императорской армии. В том числе 
предлагал в качестве аналогов званий командармов 
1 и 2 рангов ввести звания генералов 1, 2 и 3 ранга 
по родам войск: кавалерии, артиллерии, бронетанко-
вых войск, инженерных войск, авиации, инженерной 
и санитарной служб. Для общевойсковых (пехотных) 
генералов предлагались утвержденные впоследствии 
звания от генерала армии до генерал-майора.

Проект Ворошилова не удовлетворил Сталина, и он 
поручил разработку этого вопроса комиссии в соста-
ве Е. А. Щаденко, Л. 3. Мехлиса, С. М. Буденного, С. К. Ти-
мошенко, Я. В. Смушкевича, Д. Г. Павлова, Н. Н. Вороно-
ва и И. В. Смородинова без участия Ворошилова.

7 мая 1940 года Указом Президиума Верховного 
Совета была введена следующая система генеральских 
званий:

Маршал Советского Союза

Генерал армии Адмирал флота

Генерал-полковник Адмирал

Генерал-лейтенант Вице-адмирал

Генерал-майор Контр-адмирал

Согласно Уставу Вооруженных Сил современной Рос-
сии, генерал относится к высшему командному составу.

В СССР в ВВС, артиллерии, танковых, инженер-
ных войсках и войсках связи воинскому званию «генерал 
армии» соответствовало воинское звание «маршал рода 
войск» (специальных войск).

Федеральная государственная служба - профессио-
нальная служебная деятельность граждан по обеспече-
нию исполнения полномочий Российской Федерации, 

а также полномочий федеральных государственных 
органов и лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003 г.  
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» система федеральной государственной служ-
бы включает в себя три вида государственной службы:

• военная служба;
• правоохранительная служба;
• федеральная государственная гражданская служба.

ВоеННАЯ СлУжБА
Военная служба - вид федеральной государственной 

службы, представляющей профессиональную служебную 
деятельность граждан на воинских должностях в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских (специальных) формированиях и органах, 
осуществляющих функции по обеспечению обороны и 
безопасности:

• Министерство обороны Российской Федерации;
• Федеральная служба специального строительства;
• Федеральная служба безопасности;
• Федеральная служба охраны;
• Служба внешней разведки;
• Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в т.ч. в 
воинских подразделениях Государственной противопо-
жарной службы;

• Министерство внутренних дел (внутренние войска);
• Главное управление специальных программ Пре-

зидента Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ. «О воинской обязанности и 
военной службе» и Положением о порядке прохожде-
ния военной службы (утв. Указом Президента РФ от 
16.09.1999 г. № 1237) военнослужащим присваива-
ются высшие воинские звания:

Военно-политический  
состав всех всех ро-

дов войск

Военно-  
технический 

состав

Военно-  
хозяйственный и админи-
стративный состав всех 

родов войск

Военно-  
медицин-

ский состав 
всех родов 

войск

Военно-  
ветеринар-
ный состав 
всех родов 

войск

Военный 
трибунал

Бригадный комиссар Бригинженер Инженер-флагман 3 ранга Бригврач Бригветврач Бригвоенюрист
Дивизионный 
комиссар

Дивинженер Инженер-флагман 2 ранга Дивврач Дивветврач Диввоенюрист

Корпусный  комиссар Коринженер Инженер-флагман 1 ранга Корврач Корветврач Корвоенюрист
Армейский комиссар 
2 ранга

Арминженер Инженер-флагман флота Армврач Армветврач Армвоенюрист

Армейский  комиссар 
1 ранга

НАЧАлЬСТВУюЩИй СоСТАВ
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ВоИНСКИе ЗВАНИЯ (1998 г.)
Высшие офицеры

Войсковые Корабельные
Маршал Российской Федерации

Генерал армии Адмирал флота
Генерал-полковник Адмирал
Генерал-лейтенант Вице-адмирал
Генерал-майор Контр-адмирал

К воинскому званию военнослужащего, имеющего 
военно-учетную специальность юридического или меди-
цинского профиля, добавляются соответственно слова: 
«юстиции», «медицинской службы».

ПРАВооХРАНИТелЬНАЯ СлУжБА
Правоохранительная служба - вид федеральной госу-

дарственной службы, представляющей собой профессио-
нальную cлужебную деятельность граждан на должностях 
правоохранительной службы в государственных органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих функции по обес-
печению безопасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека 
и гражданина.

Гражданам, проходящим службу в правоохрани-
тельных органах, присваиваются специальные зва-
ния и классные чины.

Граждане, проходящие службу в правоохранитель-
ных органах и которым присвоены в соответствии с 
законодательством РФ специальные звания, являются 
сотрудниками этих органов:

• Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации;

• Федеральная миграционная служба (ФМС России);
• Государственная фельдъегерская служба Россий-

ской Федерации (ГФС России);
• Федеральная служба исполнения наказаний Рос-

сийской Федерации (ФСИН России);
• Федеральная таможенная служба Российской Фе-

дерации (ФТС России);
• Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России);
• Государственная противопожарная служба МЧС 

России.

Министерство внутренних дел  
Российской Федерации

В соответствии с Постановлением ВС РФ от 23.12.1992 г.  
№ 4202-I «Об утверждении Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации» гражданам Российской Федерации, на-
значенным на должности рядового и начальствующего 

состава в органах внутренних дел, присваивались спе-
циальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ 
оРГАНоВ ВНУТРеННИХ Дел (1992 - 2011 гг.)

Высший начальствующий состав 
Генерал-
полковник 
милиции

Генерал-полковник 
внутренней  
службы

Генерал-
полковник 
юстиции

Генерал-
лейтенант 
милиции

Генерал-лейтенант 
внутренней  
службы

Генерал-
лейтенант 
юстиции

Генерал-
майор  
милиции

Генерал-майор 
внутренней  
службы

Генерал-
майор  
юстиции

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» и Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 4-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О полиции» сотрудники милиции стали 
именоваться сотрудниками полиции. Для сотрудников 
полиции установлены следующие специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ  
ПолИцИИ (c 2011 г.)

Высший начальствующий состав
Генерал полиции Российской Федерации
Генерал-полковник полиции
Генерал-лейтенант полиции
Генерал-майор полиции

С учетом изменений в законодательстве, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.11.2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» для 
сотрудников органов внутренних дел установлены сле-
дующие специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ  
оРГАНоВ ВНУТРеННИХ Дел (с 2011 г.)

Высший начальствующий состав
Генерал поли-
ции Российской  
Федерации

- -

Генерал-
полковник  
полиции

Генерал-полковник 
внутренней службы

Генерал-
полковник 
юстиции

Генерал-
лейтенант  
полиции

Генерал-лейтенант 
внутренней службы

Генерал-
лейтенант 
юстиции

Генерал-майор 
полиции

Генерал-майор 
внутренней службы

Генерал-
майор  
юстиции
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Специальные звания сотрудников  
органов и учреждений  

уголовно-исполнительной системы
Сотрудникам ФСИН России присваиваются специ-

альные звания внутренней службы в соответствии с 
Федеральным законом от 21.06.1998 г. № 117-ФЗ  
«О внесении изменений и дополнений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с реформиро-
ванием уголовно-исполнительной системы».

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ 
оРГАНоВ И УЧРежДеНИй УГолоВНо-

ИСПолНИТелЬНой СИСТемы (1998 г.)
Высший начальствующий состав

Генерал-полковник внутренней службы
Генерал-лейтенант внутренней службы
Генерал-майор внутренней службы

Специальные звания сотрудников  
Государственной противопожарной  

службы МЧС РФ
Сотрудникам Государственной противопожарной 

службе МЧС РФ присваиваются специальные звания 
внутренней службы в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области пожарной 
безопасности».

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ  
ГоСУДАРСТВеННой ПРоТИВоПожАРНой 

СлУжБы мЧС РФ (2002 г.)
Высший начальствующий состав

Генерал-полковник внутренней службы
Генерал-лейтенант внутренней службы
Генерал-майор внутренней службы

Специальные звания сотрудников  
Государственной фельдъегерской службы РФ

Сотрудники ГФС России состоят в кадрах МВД России 
(в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1994 г.  
№ 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»). Им 
присваиваются специальные звания начальствующего 
состава внутренней службы.

Специальные звания сотрудников  
Федеральной миграционной службы РФ

Сотрудники ФМС России состоят в кадрах МВД России 
(в соответствии с Указом Президента РФ от 19.07.2004 г. 
№ 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы»). 
Им присваиваются специальные звания начальствующего 
состава милиции (ныне - полиции) и внутренней службы.

Таможенные органы Российской Федерации
Указом Президента РФ от 24.10.1992 г. № 1299 «О 

порядке присвоения персональных званий должностным 
лицам таможенных органов и организаций таможенной 
службы Российской Федерации» должностным лицам тамо-
женных органов и организаций таможенной службы Рос-
сийской Федерации устанавливались персональные звания.

Указом Президента РФ от 22.09.1993 г. № 1405 
«О внесении изменений в Указ Президента РФ от 24 
октября 1992 г. № 1299 «О порядке присвоения пер-
сональных званий должностным лицам таможенных 
органов и организаций таможенной службы Российской 
Федерации» «персональные звания» стали именоваться 
«специальными званиями».

Отменены Указом Президента РФ от 08.02.1998 г.  
№ 159 «Об утверждении перечня должностей высшего на-
чальствующего состава в таможенных органах Российской 
Федерации и соответствующих этим должностям специ-
альных званий».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г.  
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации», гражданам, принятым на службу в таможен-
ные органы, и сотрудникам таможенных органов Россий-
ской Федерации присваиваются специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ 
ТАможеННыХ оРГАНоВ (1997 г.)
Высший начальствующий cостав

Действительный государственный советник 
таможенной службы Российской Федерации

Генерал-полковник таможенной службы

Генерал-лейтенант таможенной службы

Генерал-майор таможенной службы

Органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных  

веществ Российской Федерации
Указом Президента РФ от 05.06.2003 г. № 613  

«О правоохранительной службе в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» гражданам, принятым на службу в органы 
наркоконтроля, и сотрудникам наркоконтроля присваи-
ваются следующие специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ оРГАНоВ  
НАРКоКоНТРолЯ (2003 г.)

Высший начальствующий cостав

Генерал полиции

Генерал-полковник полиции

Генерал-лейтенант полиции

Генерал-майор полиции
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С учетом изменений в законодательстве, по состоянию 
на 2013 г. для граждан, принятых на службу в органы 
наркоконтроля, и сотрудников наркоконтроля установлены 
следующие специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ оРГАНоВ  
НАРКоКоНТРолЯ (2013 г.)

Высший начальствующий состав

Генерал полиции Российской Федерации

Генерал-полковник полиции

Генерал-лейтенант полиции

Генерал-майор полиции

Федеральные органы  
налоговой полиции 

 Российской Федерации
Постановлением Верховного Совета РФ № 4991-1  

от 20.05.1993 г. «Об утверждении положения о 
прохождения службы в органах налоговой полиции 
Российской Федерации» гражданам Российской Фе-
дерации, принятым в органы налоговой полиции на 
соответствующие должности, устанавливались специ-
альные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ оРГАНоВ  
НАлоГоВой ПолИцИИ  

(1993 - 2003 гг.)
Высший начальствующий cостав

Генерал-полковник налоговой полиции
Генерал-лейтенант налоговой полиции
Генерал-майор налоговой полиции

Отменены Федеральным законом РФ от 30.06.2003 г.  
№ 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации, предоставлении 
отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых 
федеральных органов налоговой полиции в связи с 
осуществлением мер по совершенствованию государ-
ственного управления».

Органы прокуратуры  
Российской Федерации

Постановлением Президиума Верховного Совета 
РФ от 28.06.1993 г. № 5275-1 «Об утверждении 
Положения о классных чинах работников органов 
прокуратуры Российской Федерации, норм выдачи 
и описания форменной одежды для прокурорских 
работников» для работников прокуратуры Российской 
Федерации устанавливались классные чины:

КлАССНые ЧИНы РАБоТНИКоВ  
ПРоКУРАТУРы РФ (1993 - 1997 гг.)

Действительный государственный советник юстиции
Государственный советник юстиции 1 класса
Государственный советник юстиции 2 класса
Государственный советник юстиции 3 класса

Кроме этого, данным постановлением для сотрудни-
ков, перешедших на работу в прокуратуру из Главного 
управления по надзору за исполнением законов в Воору-
женных Силах Российской Федерации (Главной военной 
прокуратуры), а также для работников прокуратуры при 
переходе на службу в указанное Управление (Главную 
военную прокуратуру) было установлено соотношение 
между воинскими званиями и классными чинами работ-
ников прокуратуры:

Классные чины работников 
прокуратуры РФ

Воинские звания

Действительный государ-
ственный советник юстиции

Генерал армии

Государственный советник 
юстиции 1 класса

Генерал-полковник 
юстиции

Государственный советник 
юстиции 2 класса

Генерал-лейтенант 
юстиции

Государственный советник 
юстиции 3 класса

Генерал-майор 
юстиции

Действие постановления было отменено Федераль-
ным законом РФ от 10.02.1999 г. № 31-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации»».

Указом Президента РФ от 30.06.1997 г. № 659 
«Об утверждении положения о классных чинах для 
прокурорских работников Российской Федерации» для 
прокурорских работников Российской Федерации уста-
навливались классные чины:

КлАССНые ЧИНы ПРоКУРоРСКИХ  
РАБоТНИКоВ РФ (1997 г.)

Действительный государственный советник юстиции
Государственный советник юстиции 1 класса
Государственный советник юстиции 2 класса
Государственный советник юстиции 3 класса

Федеральным законом от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре 
РФ»» был образован Следственный комитет при про-
куратуре Российской Федерации. Указом Президента 
РФ от 01.08.2007 г. № 1006 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» на 
работников Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации (за исключением лиц, работающих 
в военных следственных органах Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации) распространя-



254

лось действие Указа Президента Российской Федерации 
от 30 июня 1997 г. № 659 «Об утверждении Положения 
о классных чинах прокурорских работников Российской 
Федерации».

Лицам, ранее служившим в органах военной прокурату-
ры и военных следственных органах Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации, пребывающим 
в запасе (отставке) и поступившим на работу в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, специализи-
рованные прокуратуры, в научные и образовательные 
учреждения системы прокуратуры Российской Федерации, 
а также в Следственный комитет при прокуратуре Россий-
ской Федерации, следственные управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации и приравненные к ним 
специализированные следственные управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
следственные отделы Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по районам, городам и 
приравненные к ним специализированные следственные 
отделы Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации, в научные и образовательные учреждения 
системы Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации на должности, по которым предусмотрено 
присвоение классных чинов до старшего советника юстиции 
включительно, классные чины присваиваются в соответ-
ствии с занимаемой должностью, но не ниже имеющихся 
у них воинских званий.

Лицам, пребывающим в запасе (отставке) и имею-
щим воинские звания генерал-полковника юстиции, 
генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора юстиции, 
классные чины присваиваются в соответствии с настоя-
щим Положением, но не ниже чина старшего советника 
юстиции.

Следственный комитет Российской Федерации
Федеральным законом РФ от 28.12.2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
Следственный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации был выделен в отдельный федеральный госу-
дарственный орган - Следственный комитет Российской 
Федерации.

Для сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации (за исключением военнослужащих) установ-
лены следующие специальные звания:

СПецИАлЬНые ЗВАНИЯ СоТРУДНИКоВ  
СлеДСТВеННоГо КомИТеТА РФ (2010 г.) 

Высшие специальные звания
Генерал юстиции Российской Федерации
Генерал-полковник юстиции
Генерал-лейтенант юстиции
Генерал-майор юстиции

Со дня вступления в силу ФЗ № 403-ФЗ сотрудники 
Следственного комитета считаются состоящими в специ-
альных званиях, соответствующих ранее присвоенным 
классным чинам прокурорских работников Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации, соглас-
но перечню соответствия специальных званий сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации классным 
чинам прокурорских работников органов прокуратуры 
Российской Федерации и воинским званиям без издания 
дополнительных актов о присвоении специальных званий.

Указом Президента РФ от 14.01.2011 г. №38 «Вопросы 
деятельности Следственного комитета Российской Федера-
ции» было установлено соответствие специальных званий со-
трудников Следственного комитета Российской Федерации 
классным чинам прокурорских работников прокуратуры РФ 
и воинским званиям.

Специальные 
звания сотруд-

ников След-
ственного ко-

митета Россий-
ской Федерации

Классные чины 
работников  

прокуратуры РФ

Воинские 
звания

Генерал юстиции  
Российской  
Федерации

Действительный 
государственный  
советник юстиции

Генерал 
армии

Генерал-
полковник  
юстиции

Государственный 
советник юстиции  

1 класса

Генерал-
полковник

Генерал-
лейтенант  
юстиции

Государственный 
советник юстиции  

2 класса

Генерал-
лейтенант

Генерал-майор 
юстиции

Государственный 
советник юстиции  

3 класса

Генерал-
майор
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