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ИЗ ПОЛИТРАБОТНИКОВ — В КОМАНДИРЫ 

В годы Гражданской войны нередко боевая обстановка складывалась так, 
что политработнику (политруку, комиссару) приходилось заменять 
командира подразделения, части, соединения на его посту и вести войска 
на выполнение поставленной задачи. Не у всех этих людей получалось 
стать равноценной заменой командиру, но у некоторых 
политработников, смелых и инициативных, обладающих твердой волей 
и другими необходимыми качествами руководителя, это удавалось. 
Правда, не сразу, не сию минуту и не во всех областях военного дела. 
Известны примеры, когда таких политработников переводили на 
командную работу, и они успешно исполняли ее, занимая различные 
должности в частях и соединениях. 

Известно также, что единоначалие в армии и на флоте является основой 
боевой готовности войск (сил флота), залогом крепкой воинской 
дисциплины. Институт военных комиссаров, периодически вводимый в 
Красной Армии, когда власть и права командира урезались и 
ограничивались (командир и комиссар почти на равных руководили 
подчиненными), был мерой временной, и по миновании надобности 
этого института и условий, его вызвавших, он упразднялся. И бывшие 
комиссары, имевшие много прав и обязанностей, становились всего 
лишь помощниками по политической части тех же командиров, отвечая 
только лишь за состояние партийно-политической работы. Многих 
политработников такое положение, а вернее, такое соотношение прав и 
обязанностей не устраивало, и они, имея задатки и некоторые навыки 
командной работы, стремились на нее перейти окончательно. Особенно 
после того, как в РККА окончательно укрепилась система полного 
единоначалия — когда командир отвечал за все стороны жизни и 
деятельности войск. Но переход политработников на командную работу 
происходил не автоматически и не только по пожеланию того или иного 
комиссара (замполита). Этому переходу предшествовал период 
аттестования последнего, выводов аттестационной комиссии, учебы на 
соответствующих курсах, т.е. к каждому подходили индивидуально, с 
учетом его деловых и морально-политических качеств. И не всегда этот 
переход для данного командира был усыпан розами на первых порах. 
Вернее будет сказать, что в первый период своей командирской стези 
приходилось чаще встречаться с шипами, нежели с цветами. 

На примере комкора В.М. Мулина можно показать, как трудно шел 
процесс переквалификации значительной части политработников РККА 
после Гражданской войны на командные посты. Валентин Михайлович 
Мулин — до революции профессиональный революционер, член партии 
большевиков с 1906 г., все годы войны был на военно-политической 
работе (начальник политотдела и военный комиссар ряда дивизий, 



начальник политотдела и член РВС ряда армий, начальник 
политуправления войск Сибири). После войны (в 1921—1924 гг.) — член 
РВС 5-й армии и ВосточноСибирского военного округа, член РВС группы 
войск Восточной Бухары. Был у него и небольшой опыт командной 
работы (некоторое время он командовал этой группой войск Восточной 
Бухары). 

Как происходил его переход на командную работу, В.М. Мулин 
сообщаете своей автобиографии: «В начале лета 1924 года в связи с моей 
болезнью (острая форма тропической малярии) и переменой дислокации 
13-го стрелкового корпуса... я получил разрешение уехать (из Средней 
Азии. — Н. Ч.) и по моей настойчивой просьбе в ЦК, и перед тов. Фрунзе, 
я наконец переведен был с реввоенсоветской работы на командную и 
летом 1924 года был назначен командиром и комиссаром 7-го 
стрелкового корпуса». 

Каким получился этот переход, какова была его отдача, польза для В.М. 
Мулина и для подчиненных ему войск — все это достаточно наглядно 
видно из приводимых ниже документов. Из них усматривается, что не 
все и не всегда у него получалось гладко и результативно — были 
недостатки в работе, неудовлетворенность начальников и самим собой, 
были дополнительные усилия по освоению военного искусства, тактики 
и стратегии, методики обучения войск. Мы увидим далее — кто хотел 
всем этим овладеть, у тех получалось. Конечно, при наличии своей 
личной воли, при поддержке и понимании вышестоящего руководства 
(направление на ВАК, КУВНАС). 

Из аттестации за 1925 г. на командира и военного комиссара 7-го 
стрелкового корпуса В.М. Мулина, написанной и подписанной 29 
октября 1925 г. командующим войсками Украины и Крыма А.И. 
Егоровым: «Необходимые для командира волевые качества отсутствуют. 
Основ военного дела не знает. Несмотря на прохождение курса ВАК ни 
системы, ни принципов общевойскового управления не усвоил, что с 
особой яркостью обнаружилось на прошедших окружных маневрах. На 
которых тов. Мулину была дана специальная задача командующего 
одной из сторон маневрировавших войск. В общем, считаю, что 
управлять корпусом в бою не сможет и перспектив на достижение 
успехов в таковой подготовке не вижу». Высшая аттестационная 
комиссия признала В.М. Мулина соответствующим должности 
командира корпуса в мирное время, при этом отметив, что «для 
командования крупными соединениями во время войны необходимо 
совершенствование военных знаний». 

Как видно из сказанного, А.И. Егоров (будущий Маршал Советского 
Союза, начальник Генерального штаба РККА. — Н.Ч.) поставил крест на 
командирском будущем В.М. Мулина. Конечно, последний был 
ознакомлен с данной аттестацией. Но не таков был этот человек, чтобы 



пасовать перед трудностями. А он и не пасовал, а работал над 
устранением выявленных недостатков. Как работал — видно уже из 
содержания следующей аттестации за 1926—1927 гг., подписанной врид 
командующего Украинским военным округом Н.Д. Кашириным 
(замещавшим И.Э. Якира. — Н. Ч.) и членом РВС округа И.Ф. Кучминым: 
«В течение настоящего года, после получения вывода высшей 
аттестационной комиссии. Тов. Мулин, не предаваясь упадочным 
настроениям, серьезно работал над повышением и укреплением своей 
военной подготовки. С особой пользой для себя тов. Мулин использовал 
прошлый летний период обучения подчиненных ему частей. Когда он, 
безотлучно находясь при них, имел возможность лично и наиболее 
глубоко вникнуть во все детали боевой подготовки и жизни войсковых 
соединений. Такую же работу он продолжает и в настоящее время. За 
последний год каких-либо значительных ошибок и упущений при 
осуществлении руководства работой корпуса со стороны тов. Мулина не 
замечалось, и боевую подготовку частей корпуса можно считать вполне 
удовлетворительной. Служебный и личный авторитет тов. Мулина среди 
всех подчиненных вполне достаточный. Учитывая также, что тов. Мулин 
обладает широким общим развитием, имеет испытанную закалку как 
старый революционер и член В КП (б) и имеет опыт Гражданской войны, 
нахожу, что он сможет справиться с командованием корпуса не только в 
мирное время, но и вести его с успехом в бой. На основании изложенного 
считаю тов. Мулина соответствующим занимаемой должности комкора 
— полного единоначальника» [49]. 

В.М. Мулин продолжал учиться военному делу. В 1928 г. он окончил 
КУВНАС при Военной академии имени М.В. Фрунзе. Из учебной 
характеристики, подписанной групповым руководителем В.С. 
Лазаревичем: «Тактически подготовлен и свою подготовку углубляет. С 
работой штаба ознакомлен достаточно. Спокоен в работе. Выдержан и 
тактичен; Болезнь несколько мешала интенсивности работы. С 
методикой ведения занятий ознакомлен весьма удовлетворительно. 
Более склонен к командной деятельности. Руководить занятиями в 
корпусе и дивизии может с успехом»[50]. 

В.М. Мулин продолжает служить в Украинском военном округе в той же 
должности командира 7-го стрелкового корпуса. В декабре 1928 г. 
командующий войсками округа И.Э. Якир и врид члена РВС округа Г. Г. 
Ястребов в очередной аттестации отмечают: «Аттестация на тов. Мулина 
в основном остается старая (данная в 1927 году). Тов. Мулин много над 
собой работает. Целое лето проводит в войсках, непосредственно 
руководя учебой своих дивизий. Во всех окружных работах (игры, 
поездки, маневры) тов. Мулин всегда настаивает на максимальном его к 
этим работам привлечении. У тов. Мулина и сейчас еще есть недоделы в 
подготовке как командира корпуса, но он все делает для их ликвидации. 
Корпусом руководит во всех отношениях. Должности комкора и 
военкома соответствует»[51]. 



 

 
 
 

 
 

Узнат ь больше 

Приведенные выше слова лично написал Иона Якир, известный своей 
требовательностью к подчиненным командирам. Такие оценки из его 
уст, как «много над собой работает», «корпусом руководит во всех 
отношениях», достались Валентину Михайловичу в результате больших 
усилий и труда. В аттестациях не хватало только еще одного вывода — о 
необходимости выдвижения на вышестоящую должность. И этот вывод 
прозвучал в аттестации за 1930 г., сделанный И.Э. Якиром: «Может быть 
выдвинут на должность помощника командующего войсками 
округа»[52]. 

С апреля 1931 г. В.М. Мулин — помощник командующего войсками 
Приволжского военного округа (командующие И.Ф. Федько, П.Е. 
Дыбенко). С декабря 1935 г. — помощник командующего войсками 
Белорусского военного округа (командующий И.П. Уборевич. Заметим, 
что слабого в военном отношении командира Иероним Петрович 
Уборевич к себе заместителем не взял бы). С мая 1937 г. — помощник 
командующего войсками Закавказского военного округа (командующие 
Левандовский М.К., Куйбышев Н.В.). 

Аттестуя своего помощника (заместителя), Иван Федорович Федько в 
декабре 1933 г. писал: «Тов. Мулин за истекший 1933 учебный год 
работал с большой энергией и в значительной мере помог РВС округа 
вывести округ в число передовых округов в РККА. Тов. Мулин в работе 
показал организаторские способности, умение сплотить начсостав частей 
округа вокруг задач боевой и политической учебы. По своей личной 
подготовке, опыту и умению руководить боевой подготовкой начсостава 
и войск в крупном масштабе, тов. Мулин заслуживает быть выдвинутым 
вне очереди на должность командующего войсками (округа). По 
характеру тов. Мулин твердый, волевой командир, пользуется 
заслуженным авторитетом среди начсостава и войск»[53]. 

А вот со сменившим Федько на посту командующего войсками 
Приволжского военного округа П.Е. Дыбенко Валентин Михайлович 
Мулин «не сошелся характером». И в результате в аттестации за 1935 г. 
снова появились такие недостатки, как «отсутствие систематической 
специальной подготовки», «с трудом осваивает вопросы современной 
тактики», «слабо знает штабную службу»[54]. 

После Гражданской войны многие политработники РККА, особенно 
после введения в ней единоначалия, пожелали сами стать 
единоначальниками и перейти с партийно-политической работы на 
строевые должности в частях и соединениях, предварительно окончив 
ВАК или КУВНАС при Военной академии имени М.В. Фрунзе. Назовем 
тех из них, которые занимали должности военкомов и начальников 
политотдела дивизий и корпусов, их заместителей, работников 
политуправлений округов. Точнее, дадим небольшие справки на них, 
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при этом укажем — с какой последней политической должности данный 
командир перешел на строевую работу, какую должность при этом 
получил и какие посты занимал после этого. 

Конев Иван Степанович — с должности военного комиссара 17-й 
стрелковой дивизии в 1926 г. назначен командиром и военным 
комиссаром 50-го стрелкового полка. В последующем занимал 
должности: командира и военного комиссара 37-й и 2-й Белорусской 
стрелковых дивизий, командира 57-го Особого корпуса (в Монголии), 
советника военного министра МНР, командующего 2-й отдельной 
Краснознаменной армией, командующего войсками Забайкальского и 
Северо-Кавказского военных округов. В 1934 г. окончил Особый 
факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе. Комдив, комкор, 
командарм 2-го ранга, генерал-лейтенант. 

В начале Великой Отечественной войны командовал 19-й армией 
Западногр фронта. В годы войны занимал должности: командующего и 
заместителя командующего Западным фронтом, командующего 
Калининским, Северо-Западным, Степным, 2-м Украинским фронтами. 
Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. 

После войны — главком Центральной группы войск, главком 
Сухопутных войск и заместитель министра обороны, командующий 
войсками Прикарпатского военного округа, главком объединенных 
вооруженных сил государств — участников Варшавского договора, 
главком Группы советских войск в Германии, генеральный инспектор 
Группы генеральных инспекторов министерства обороны. Умер в Москве 
21 мая 1973 г. 

Штерн Григорий Михайлович с должности военного комиссара и 
начальника политотдела 7-й Самарской кавалерийской дивизии 
назначен командиром и военкомом 9-го Пути-ловского кавалерийского 
полка. После окончания в 1929 г. восточного факультета Военной 
академии имени М.В. Фрунзе назначен для особо важных поручений при 
Народном комиссаре по военным и морским делам и председателе 
Реввоенсовета СССР. В секретариате Наркома возглавлял сектор военных 
и военно-морских атташе. В 1936 г. командовал 7-й Самарской 
кавалерийской дивизией. В 1937—1938 гг. был главным военным 
советником при правительстве республиканской Испании. Комдив. В 
последующем занимал должности: начальника штаба ОКДВА и 
Дальневосточного фронта, командующего 1-й отдельной 
Краснознаменной армией. В ходе войны с Финляндией командовал 8-й 
армией. С июня 1940 г. по январь 1941г. командовал Дальневосточным 
фронтом. С января 1941 г. — начальник Главного управления ПВО РККА. 
Генерал-полковник. Арестован 7 июня 1941 г. Обвинялся в шпионаже и 
участии в военном заговоре. Расстрелян без суда по распоряжению Л.П. 



Берии 28 октября 1941 г. Постановлением Главной военной прокуратуры 
реабилитирован в 1954 г. 

Репин Василий Иванович с должности военного комиссара 2-го 
кавалерийского корпуса в 1926 г. назначен командиром 70-й стрелковой 
дивизии. В последующем (до Великой Отечественной войны) занимал 
должности: командира и военного комиссара 75-й стрелковой дивизии, 
коменданта Рыбницкого укрепленного района, командира 6-го и 15-го 
стрелковых корпусов, заместителя и помощника командующего 
войсками Одесского военного округа. Комкор. В 1935 г. окончил Особый 
факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

В годы Великой Отечественной войны: заместитель командующего 9-й 
армией Южного фронта, начальник инспекторской группы по 
подготовке резервов для фронта, заместитель командующего 3-й 
резервной и 60-й армий, помощник командующего войсками 
Архангельского военного округа по вузам. После войны — помощник 
командующего войсками Беломорского, Таврического и Прибалтийского 
военных округов. С мая 1949 г. генерал-лейтенант В.И. Репин в запасе. 
Умер в 1971 г. 

Смушкевич Яков Владимирович в 1931 г. с должности начальника 
политотдела 6-й (Смоленской) авиабригады назначен командиром и 
военным комиссаром 2-й авиабригады имени СНК Белорусской ССР. В 
последующем занимал должности: старшего советника при 
командующем ВВС республиканской Испании, заместителя начальника 
ВВС РККА, начальника Главного управления ВВС РККА, генерал-
инспектора ВВС РККА, помощника начальника Генерального штаба 
РККА по авиации. Дважды Герой Советского Союза (1937, 1939), генерал-
лейтенант авиации. Арестован 8 июня 1941 г. Расстрелян без суда 28 
октября 1941 г. Определением Военной коллегии от 11 мая 1954 г. 
реабилитирован. 

Магер Максим Петрович в 1926 г. с должности военного комиссара 3-го 
кавалерийского корпуса назначен командиром и военным комиссаром 
75-го кавалерийского полка. В последующем занимал должности: 
командира и военного комиссара 9-й отдельной Дальневосточной 
кавалерийской бригады, командира и военкома 11-й Северо-Кавказской 
кавалерийской дивизии, начальника отдела военно-учебных заведений 
Управления механизации и моторизации РККА, командира и военного 
комиссара 9-й механизированной бригады, начальника 
автобронетанковых войск Ленинградского военного округа, члена 
Военного совета того же округа. Комкор. Депутат Верховного Совета 
первого созыва. Арестован 10 ноября 1938 г. Находился под следствием 
полтора года. Обвинялся в принадлежности к антисоветской 
организации и вредительстве. 29 февраля 1940 г. Главная военная 
прокуратура дело по его обвинению прекратила за отсутствием состава 



преступления и освободила из-под стражи. Повторно арестован 8 апреля 
1941 г. и по старым обвинениям Военной коллегией Верховного суда 
СССР 20 июля 1941 г. приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 октября 1941 г. определением Военной коллегии от 15 
октября 1955 г. реабилитирован. 

Ткачев Иван Федорович в 1924 г. с должности военного комиссара 100-й 
стрелковой дивизии назначен командиром и военным комиссаром 46-й 
стрелковой дивизии. В последующем занимал должности: командира и 
военного комиссара 12-го стрелкового корпуса, заместителя начальника 
ВВС РККА, начальника Главного управления Гражданского Воздушного 
Флота (ГВФ) при СНК СССР. Комкор. Арестован 29 января 1938 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 г. по обвинению 
в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии 
от 8 февраля 1956 г. реабилитирован. 

Рыбалко Павел Семенович с должности военного комиссара бригады 
назначен в 1926 г. командиром кавалерийского эскадрона при 
посольстве СССР в Монголии. В последующем занимал должности: 
командира и военного комиссара полка и бригады. В 1934 г. окончил 
Военную академию имени М.В. Фрунзе. Был командирован в Китай в 
качестве советника командующего фронтом в Синьцзяне, затем в 
Кашгаре. После возвращения из Китая — помощник командира горно-
кавалерийской дивизии. Полковник. До Великой Отечественной войны 
— военный атташе при посольстве СССР в Польше и Китае, сотрудник 
Разведуправления РККА, начальник кафедры вуза. В годы Великой 
Отечественной войны занимал должности: заместителя командующего и 
командующего 5-й танковой армией, командующего 3-й и 3-й 
гвардейской танковыми армиями. Дважды Герой Советского Союза. 
Маршал бронетанковых войск. После войны — заместитель 
командующего, командующий бронетанковыми войсками Красной 
Армии. Умер 28 августа 1948 г. 

Бажанов Николай Николаевич с должности помощника начальника 2-й 
военной школы летчиков по политической части в 1930 г. назначен 
начальником штаба 4-й авиабригады. В последующем занимал 
должности: начальника и военного комиссара Военной школы морских 
летчиков и летчиков-наблюдателей, начальника и военного комиссара 
научно-исследовательского института ВВС РККА. Комдив. Арестован 22 
ноября 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 15 сентября 
1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 30 мая 1956 г. реабилитирован. 

Васенцович Владислав Константинович с должности военного комиссара 
и начальника политотдела 56-й Московской стрелковой дивизии в 1926 



г. поступил учиться в Военную академию имени М.В. Фрунзе. После 
окончания академии занимал командные и штабные должности: 
командира и военного комиссара 118-го Ачинского стрелкового полка, 
начальника штаба и командира 40-й стрелковой дивизии, командира 18-
го стрелкового корпуса, начальника штаба ОКДВА. Комдив. Арестован 
(первый раз) 28 февраля 1938 г. Под следствием находился до 18 
февраля 1940 г. Обвинялся в участии в военном заговоре, шпионаже, 
вредительстве. За недоказанностью обвинений был освобожден и 
назначен старшим преподавателем Военной академии имени М.В. 
Фрунзе. 15 февраля 1941 г. по прежним обвинениям был повторно 
арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР 16 июля 1941г. 
приговорен к пятнадцати годам ИТЛ. В мае 1954 г. освобожден из лагеря 
и направлен в ссылку, которую отбывал до апреля 1956 г. в Зубово-
Полянском доме инвалидов. Определением Военной коллегии от 11 
апреля 1956 г. реабилитирован. Умер в Москве 8 ноября 1961 г. 

Василевич Иван Иванович с должности военного комиссара 36-й 
Забайкальской дивизии в 1925 г. назначен командиром и военным 
комиссаром 78-го стрелкового полка. В последующем занимал 
должности: начальника и военного комиссара Закавказской военно-
подготовительной школы, помощника командира 12-й стрелковой 
дивизии по политической части, начальника и военного комиссара 
Объединенной Белорусской военной школы, коменданта Гродековского 
укрепленного района, командира 26-го стрелкового корпуса. Комдив. 
Арестован 25 июня 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 25 
августа 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 4 апреля 1957 г. реабилитирован. 

Головкин Василий Григорьевич с должности военного комиссара 44-й 
Киевской стрелковой дивизии в 1926 г. назначен командиром 130-го 
Богунского стрелкового полка той же дивизии. В последующем занимал 
должности: командира и военного комиссара 136-го Приднепровского 
стрелкового полка, командира и военного комиссара 46-й стрелковой 
дивизии. Комдив. Арестован 2 марта 1938 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 28 сентября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 20 
октября 1956 г. реабилитирован. 

Карпов Михаил Петрович с должности военного комиссара штаба 
Кронштадтской крепости в 1925 г. назначен начальником управления 
территориального округа Карельской АССР. В последующем занимал 
должности: командира и военного комиссара 167-го и 67-го Уфимского 
стрелковых полков, командира и военного комиссара 85-й, 56-й 
Московской и 17-й стрелковых дивизий. Комдив. Арестован 14 февраля 
1938 г. Особым совещанием при НКВД СССР 14 мая 1939 г. по обвинению 



в участии в военном заговоре приговорен к восьми годам ИТЛ. 
Наказание отбывал в лагерях Северного железнодорожного 
строительства. Досрочно освобожден в 1944 г. на основании 
постановления Особого совещания при НКВД СССР от 30 сентября 1942 
г. После освобождения работал начальником колонны в Ижемском 
строительном отделении Северного железнодорожного строительства. С 
1946 г. работал в г. Выборге начальником отдела капитального 
строительства мелькомбината. Определением Военной коллегии от 6 
сентября 1954 г. реабилитирован.  

Медников Михаил Лазаревич с должности военного комиссара 3-й 
отдельной кавалерийской бригады в 1925 г. назначен помощником 
командира 81-й стрелковой дивизии. В последующем занимал 
должности: командира той же дивизии, командира и военкома 1-й 
Туркестанской горнострелковой дивизии, начальника военно-
хозяйственного снабжения Приволжского военного округа, командира и 
военкома 82-й стрелковой дивизии, начальника Управления тылового 
ополчения, начальника Управления военно-строительных частей РККА. 
Комдив. Арестован 4 июля 1937 г. Военной коллегией Верховного суда 
СССР 22 августа 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 13 июня 1956 г. реабилитирован. 

Микуцкий Владислав Антонович с должности военного комиссара 5-го 
стрелкового корпуса в 1924 г. назначен начальником управления 
Западного военного округа. В последующем занимал должности: 
заместителя начальника штаба Белорусского военного округа, 
командира и военного комиссара 29-й стрелковой дивизии, заместителя 
управляющего делами Наркомата обороны, помощника командующего 
войсками Приволжского военного округа по материальному 
обеспечению, помощника начальника Военной академии химической 
защиты по материальному обеспечению, помощника начальника 
Военной академии тыла по снабжению. В годы Великой Отечественной 
войны — начальник тыла 41-й армии, заместитель начальника тыла 
Степного фронта, начальник тыла 8-й армии, 1-й армии Войска 
Польского и 3-й гвардейской танковой армии. Генерал-майор 
интендантской службы. С июля 1946 г. в отставке. Умер в январе 1963 г. 

Михайлин Иван Прокофьевич с должности военного комиссара 10-го 
стрелкового корпуса назначен (после окончания в 1932 г. Особой группы 
Военной академии имени М.В. Фрунзе) командиром и военным 
комиссаром 49-й стрелковой дивизии. Комдив. В последующем занимал 
должности: начальника Инженерного управления РККА, командира 34-
го и 66-го стрелковых корпусов, старшего преподавателя Академии 
Генерального штаба РККА, помощника командующего войсками 
Западного Особого военного округа по укрепленным районам. Генерал-
майор. Погиб в начале Великой Отечественной войны (23 июня 1941 г.). 



Рогалев Федор Федорович с должности военного комиссара 8-го 
стрелкового корпуса в 1924 г. назначен командиром 71-го стрелкового 
полка. В последующем занимал должности: коменданта Кронштадтской 
крепости, начальника и военкома береговой охраны Балтийского моря, 
командира и военкома 80-й стрелковой дивизии, командира и военкома 
7-го стрелкового корпуса. Комдив. Арестован в июне 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 сентября 1937 г. по обвинению в 
участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 6 
октября 1956 г. реабилитирован. 

Рохи Вильям Юрьевич с должности помощника командира 1-го 
стрелкового корпуса по политической части в 1929 г. назначен 
начальником и военным комиссаром Ленинградской пехотной школы 
имени Э.М. Склянского. В последующем занимал должность командира 
и военного комиссара 34-й стрелковой дивизии. В 1932 г. окончил 
Особую группу Военной академии имени М.В. Фрунзе. Комдив. 
Арестован 2 июля 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 9 
апреля 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 31 октября 1956 г. реабилитирован. 

Ткалун Петр Пахомович с должности военного комиссара штаба и 
заместителя начальника политуправления Киевского военного округа в 
1921 г. назначен начальником и военным комиссаром Киевской школы 
червонных старшин. В последующем занимал должности: начальника и 
военного комиссара Харьковской школы червонных старшин, 2-й 
объединенной военной школы красных коммунаров, коменданта г. 
Москвы, председателя правления орудийно-арсенального треста ВСНХ 
СССР, коменданта Московского Кремля. В 1933 г. окончил Особый 
факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе, Комдив. Арестован 18 
января 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 г. 
по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 12 мая 1956 г. реабилитирован. 

Фирсов Дмитрий Сергеевич с должности помощника военного комиссара 
15-й Сивашской стрелковой дивизии в 1927 г назначен командиром и 
военным комиссаром 3-го Верхнеудинского стрелкового полка. В 
последующем занимал должности: командира и военного комиссара 45-
го и 80-го стрелковых полков, помощника командира 30-й Иркутской 
стрелковой дивизии, командира и военного комиссара 1-й 
Тихоокеанской (впоследствии 39-й) стрелковой дивизии. Комдив. 
Арестован 31 мая (по другим данным — 2 июля). Военной коллегией 
Верховного суда СССР 25 марта 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 



исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 23 июля 
1957 г. реабилитирован. 

Хорошилов Иван Яковлевич с должности военного комиссара 
Ташкентской объединенной военной школы в 1926 г. назначен 
командиром и военным комиссаром 61-го стрелкового полка. В 
последующем занимал должности: начальника 6-го отдела штаба 
Сибирского военного округа, начальника 1-го отдела Командного 
управления Главного управления РККА, помощника начальника того же 
Командного управления, командира и военного комиссара 32-й 
Саратовской стрелковой дивизии, заместителя начальника Управления 
по командно-начальствующему составу РККА, для особо важных 
поручений при Наркоме обороны СССР. Комдив. Арестован 12 февраля 
1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 26 августа 1938 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 18 августа 1956 г. реабилитирован. 

Чанышев Якуб Джангирович с должности военного Комиссара 1-й 
Казанской стрелковой дивизии в 1924 г. назначен командиром той же 
дивизии. В последующем занимал должность командира и военного 
комиссара 68-й горнострелковой дивизии (г. Термез). Комдив. С мая 
1937 г. по декабрь 1939 г. находился под следствием органов НКВД. 
Освобожден в связи с прекращением дела. Накануне Великой 
Отечественной войны — старший преподаватель кафедры общей тактики 
Военной академии имени М.В. Фрунзе. В годы войны — командир 463-й 
и 333-й стрелковых дивизий, заместитель командующего 57-й и 68-й 
армий, и.д. командующего 34-й армией, командир 96-го стрелкового 
корпуса. Генерал-лейтенант. После войны — старший преподаватель и 
начальник курса Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С 
января 1957 г. в отставке. 

 Бюлер Вольдемар Александрович с должности военного комиссара 3-й 
военной школы летчиков в 1926 г. назначен начальником Центрального 
аэродрома. В последующем занимал должности: помощника начальника 
управления ВВС Московского военного округа, командира и военного 
комиссара 10-й артиллерийской бригады, начальника ПВО Московского 
и Белорусского военных округов, начальника пункта ПВО г. Москвы. В 
1935 г. окончил Особый факультет Военной академии имени М.В. 
Фрунзе. Комбриг. Арестован 30 января 1938 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 2 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 21 марта 
1956 г. реабилитирован. 

Живин Николай Иванович с должности военного комиссара и 
начальника политотдела 9-й Донской стрелковой дивизии в 1927 г. 
назначен командиром и военным комиссаром 222-го стрелкового полка. 



В последующем занимал должности: командира и военного комиссара 
82-го стрелкового полка, начальника и военного комиссара 
Нижегородской пехотной школы и Нижегородской бронетанковой 
школы, командира и военного комиссара 22-й механизированной 
бригады. Комбриг. Арестован 4 февраля 1938 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 25 сентября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день Определением Военной коллегии от 18 апреля 
1956 г. реабилитирован. 

Закс Ян Эдуардович с должности помощника командира по 
политической части и начальника политотдела 20-й авиабригады в 1931 
г. назначен командиром и военным комиссаром 36-й авиабригады. В 
последующем занимал должности: командира и военного комиссара 451-
й смешанной авиабригады, начальника и военкома 9-й военной школы 
летчиков и летчиков-наблюдателей. В 1934 г. окончил оперативный 
факультет Военно-воздушной академии имени проф. Н.Е. Жуковского. 
Комбриг. Арестован 30 ноября 1937 г. Высшей двойкой 20 января 1938 г. 
по обвинению в участии в контрреволюционной организации 
приговорен к расстрелу. Определением Военной коллегии от 16 апреля 
1957 г. реабилитирован. 

Зубавин Николай Петрович с должности военного комиссара 5-й 
отдельной кавалерийской бригады в 1925 г. назначен командиром той же 
бригады. В последующем занимал должности: командира и военного 
комиссара 44-го кавалерийского полка, командира 2-й бригады 12-й 
кавалерийской дивизии, помощника командира 3-й Крымской и 70-й 
стрелковых дивизий, помощника команд ующего войсками 
Ленинградского военного округа по материальному обеспечению, 
преподавателя кафедры общей тактики Военной академии имени М.В. 
Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны — и.д. начальника тыла 
оперативной группы войск, преподавателя кафедры общей тактики 
Военной академии имени М.В. Фрунзе, начальника тыла армии и 
механизированного корпуса, помощника военного коменданта г. Берлин 
по коммунальному хозяйству. С августа 1946 г. в отставке. 

Ковалев Давид Михайлович с должности военного комиссара 3-й 
Туркестанской стрелковой дивизии в 1926 г. назначен командиром и 
военным комиссаром 2-го Нерчинского стрелкового полка. В 
последующем занимал должности: помощника командира 45-й 
Волынской стрелковой дивизии, командира и военного комиссара 48-й 
стрелковой дивизии. В 1933 г. окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе. В 1936—1937 гг. находился в республиканской Испании в 
качестве военного советника. Комбриг. Арестован 25 января 1938 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 20 июня 1938 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 



Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 4 апреля 1956 г. реабилитирован. 

Куницкий Иван Фадеевич с должности помощника начальника Западной 
военной школы по политической части в 1927 г. назначен командиром и 
военным комиссаром 1-го Читинского стрелкового полка. В 
последующем занимал должности: командира и военного комиссара 9-го 
стрелкового полка, начальника штаба 7-й Черниговской стрелковой 
дивизии, командира и военного комиссара 75-й и 23-й Харьковской 
стрелковых дивизий. Комбриг. Арестован 10 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 октября 1937 г. по обвинению в 
участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 5 октября 1937 г. Определением Военной коллегии от 22 
сентября 1956 г. реабилитирован. 

Уласевич Семен Афанасьевич с должности помощника начальника 
объединенной Белорусской военной школы по политической части в 
1926 г. назначен командиром и военным комиссаром 11 -го Сычевского 
стрелкового полка. В последующем занимал должности: начальника и 
военного комиссара Татаро-Башкирской военной школы, командира и 
военного комиссара 71-й стрелковой дивизии. Комбриг. Арестован 5 
июля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 10 мая 1939 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 июня 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 25 февраля 1956 г. реабилитирован. 

Федин Андрей Трофимович с должности военного комиссара 7-й 
отдельной кавалерийской бригады (после окончания в 1933 г. Особой 
группы Военной академии имени М.В. Фрунзе) командиром и военным 
комиссаром 7-й горно-кавалерийской дивизии. Комбриг. Арестован 20 
декабря 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 21 октября 
1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Определением Военной коллегии от 23 июня 1956 г. 
реабилитирован. 

Шошкин Михаил Андреевич с должности военного комиссара и 
начальника политотдела 32-й стрелковой дивизии в 1930 г. назначен 
командиром и военным комиссаром Туркестанского стрелкового полка. 
В последующем занимал должности: командира и военного комиссара 
50-й стрелковой дивизии, 50-й стрелково-пулеметной бригады. В 1933 г. 
окончил Особую группу Военной академии имени М.В. Фрунзе. Комбриг. 
Арестован 6 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 4 
октября 1938 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 19 мая 1956 г. реабилитирован. 

 


