
 80 лет Великой Победы 3 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 355.48                                                                                                А. Г. Злотников (zlot@tut.by), 

кандидат экономических наук, доцент, 
ветеран потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

И. С. Котов (igorek.kotov.65@bk.ru), 
кандидат исторических наук, доцент 

Белорусского торгово-экономического  
университета потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Е. Е. Нилова (Lenanilova13@mail.ru), 
начальник научно-исследовательского отдела 

Белорусского торгово-экономического  
университета потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВНА БЕЛАРУСЬ 
 

Статья посвящена выдающимся военачальникам Красной армии, как уроженцам Беларуси, так и 
представителям других регионов СССР, сыгравшим значительную роль в борьбе за свободу и неза-
висимость советского государства. На основе обширного фактического материала рассмотрены 
важнейшие вехи жизни и деятельности тех, кем во все времена будет гордиться белорусский народ. 
 
The article is devoted to outstanding military leaders of the Red Army born in Belarus as well as represen-
tatives of other Soviet Union regions played an important part in the struggle for the freedom and independ-
ence of the Soviet state. On the base of huge amount of facts the most important milestones of life and ac-
tivity of those who will be forever a matter of pride for Belarus people are described. 
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Введение 
Как каждый человек является продуктом, результатом окружающей его социальной и при-

родной среды, так и страна, в том числе и Беларусь, является продуктом исторического процес-
са, который в итоге сформировал ее народ. И то, что кажется, что личность является резуль-
татом его собственного внутреннего развития, на самом деле представляет ее видимость. Это, 
если воспользоваться категорией Платона, представляет тень реальности. Целью статьи явля-
ется привлечение внимания прежде всего молодого поколения к исторической памяти о тех, кто 
внес решающий вклад в руководство Красной армией для достижения ею Великой Победы. В дан-
ной работе представлена информация о выдающихся полководцах Великой Отечественной войны 
(ВОВ), родившихся на белорусской земле и прославивших ее. Также упомянуты и временные ми-
гранты, чей след остался в истории борьбы за Беларусь. Информация о полководцах подается 
блоками в алфавитном порядке с учетом воинских званий.  

 
Их десятки тысяч личностей многих времен – это и политики, и ученые, и деятели искусства, 

и спортсмены. Но в преддверии 80-летия Великой Победы выделим полководцев, чей выдающий-
ся талант раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Белорусская земля гордится именами 
Маршалов Советского Союза, маршалов родов войск – авиации и артиллерии, генералов армии, 
генерал-полковниками и генерал-лейтенантами. Из них двое (К. К. Рокосовский и В. Д. Соколов-
ский) командовали фронтами, 8 были начальниками штабов фронтов, 24 – командующими армия-
ми, одного из основных и наиболее многочисленных звеньев оперативного руководства войсками. 
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Более 50 белорусов и уроженцев Беларуси были командирами корпусов, 152 – командирами диви-
зий и бригад различных видов и родов войск, в том числе и 28 адмиралов. Свыше 100 генералов и 
адмиралов наших земляков были удостоены полководческих орденов Суворова, Кутузова, Хмель-
ницкого, Ушакова, Нахимова, продолжая их традиции. 

Среди 12 тысяч Героев Советского Союза за период ВОВ белорусская земля дала около полу-
тысячи (494 человек) героев. Они сражались не только в Беларуси, но и на всех фронтах ВОВ, во 
всех видах войск. Почти каждый шестой из них (87 человек) стал героем, защищая белорусскую 
землю от фашистской напасти, сражаясь в партизанских отрядах и в подпольном движении. Они 
защищали ее как рядовыми бойцами, так и на полководческом уровне. 

 
Полководцы земли белорусской 

До 1940 года генералов и адмиралов в Красной армии не было: революция упразднила эти 
высокие звания. Угроза войны заставила руководство страны и Вооруженных сил Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) возвратить их. 7 мая 1940 года были установлены генераль-
ские и адмиральские звания. Всего тогда в стране было присвоено 982 генеральских и 74 адми-
ральских званий, в числе которых 85 человек были уроженцами Беларуси. Из состава генералитета 
Красной армии звание Героев Советского Союза получили 8 человек, командовали фронтами 
2 белоруса, 23 генерала командовали армиями, 8 белорусских генералов 1940 года возглавляли 
штабы фронтов. 

Среди них самое высокое тогда звание генерал-лейтенантов сухопутных войск было присвое-
но пяти военачальникам, из которых позже Маршалом Советского Союза стал Соколовский Васи-
лий Данилович. Кроме них звание генерал-лейтенанта артиллерии было присвоено еще одному 
белорусу – Мышкову Константину Романовичу. Среди уроженцев Беларуси, кто перед ВОВ полу-
чил звание генерал-майоров, наиболее известными являются Антонов Алексей Иннокентьевич, 
ставший впоследствии генералом армии и возглавлявший в 1944–1945 годах Генеральный штаб 
РККА, и Власик Николай Сидорович (1896–1967), генерал-лейтенант, начальник Главного управ-
ления охраны Министерства государственной безопасности СССР, личный телохранитель  
И. В. Сталина. 

Кроме того, 61 человек из числа наших генералов-земляков осуществлял руководство боевы-
ми действиями крупных армейских соединений – корпусами, и 152 генерала-земляка командовали 
дивизиями и бригадами. Поистине золотой фонд полководцев отечества составляли уроженцы Бе-
ларуси.  

Вместе с тем кроме уроженцев белорусской земли необходимо отметить и тех выдающихся 
советских военачальников, чья служба в довоенное и послевоенное время связана с Беларусью. 
Это Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, М. В. Захаров и К. К. Рокоссовский. 

 
Беларусь помнит их имена 

Жуков Георгий Константинович (1896–1974), Маршал Советского Союза, четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов Победы. С марта 1933 года командовал 4-й кавалерий-
ской дивизией в Белорусском военном округе, а с июля 1938 года по август 1939 года до перевода 
в Монголию возглавлял 1-ю армейскую группу советских войск – заместитель командующего Бе-
лорусского особого военного округа. 

Захаров Матвей Васильевич (1896–1972), Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза, начальник Высшей военной академии Генерального штаба, начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР, профессор. С июля 1928 года по февраль 1936 года – на штабной 
работе в Белорусском военном округе, возглавлял оперативный отдел штаба округа, в феврале-
октябре 1936 года – командир стрелкового полка, дислоцированного в Бобруйске. 

Рокоссовский Константин (Ксаверьевич) Константинович (1896–1968), Маршал Советского 
Союза и Маршал Польской Народной Республики, дважды Герой Советского Союза, кавалер ор-
дена Победы, родился по одним данным в городе Великие Луки Псковской губернии, по другим 
данным – в Варшаве (что более вероятно и связано с его послевоенной службой), по третьим –  
в деревне Телеханы (ныне – городской поселок) Брестской области, что также связано с белорус-
ско-польской историей. 

В 1930–1932 годах – командир 7-й Самарской кавалерийской дивизии в Белорусском военном 
округе. Командующий Центральным фронтом, который в октябре 1943 года был переименован в 
1-й Белорусский фронт, ставший ведущим в освобождении Беларуси в выдающейся операции 
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Второй мировой войны «Багратион». Штаб фронта находился в городе Гомеле. Он единствен-
ный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и Маршал Польши 
(1949). К. К. Рокоссовский командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади 
в Москве. 

Именем Рокоссовского названы улицы в Гомеле и Минске. В Гомеле на доме на пересечении 
улиц Украинской и Рокоссовского, где находился штаб 1-го Белорусского фронта, установлена 
памятная доска. Также настенное изображение (мурал) великого маршала размещено на одном из 
домов по улице Ильича. 

Соколовский Василий Данилович (1897–1968), Маршал Советского Союза, Герой Советско-
го Союза, родился в деревне Козлики Белостокского уезда Гродненской губернии (ныне – гмина 
Заблудив Подляского воеводства). 

Во время Берлинской операции был заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. 
На историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года возглавлял сводный 
полк 1-го Белорусского фронта. Наш земляк, помимо звания Героя Советского Союза и 8-ми ор-
денов Ленина, больше всех военачальников удостоен самых высших полководческих наград Со-
ветского Союза – по три ордена Суворова 1-й степени и ордена Кутузова 1-й степени. 

Якубовский Иван Игнатьевич (1912–1976), Маршал Советского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза, командующий Киевским военным округом и Группой советских войск в Германии 
(ГСВГ), родился в деревне Зайцево Горецкого района Могилевской области. 

Окончил Белорусскую объединенную школу имени М. И. Калинина, служил в Белорусском 
военном округе (Витебск, Лепель), преподавал в Пуховичском пехотном училище, участвовал в 
освободительном походе Красной армии в Западной Беларуси в сентябре 1939 года. ВОВ встретил 
в звании капитана, закончил в звании генерал-майора танковых войск. Дослужился до должности 
заместителя Министра обороны СССР. 

Красовский Степан Акимович (1897–1983), маршал авиации, Герой Советского Союза, во 
время ВОВ командующий различными военными соединениями, в том числе 2-й воздушной ар-
мии, родился в деревне Глухи Быховского района Могилевской области, куда по пути на Парад 
Победы прилетел на личном самолете. 

Военную карьеру начал в 1915 году в должности начальника радиостанции 25-го корпусного 
авиационного отряда, дислоцировавшего в городе Вилейке. В 1950–60-х годах возглавлял Военно-
воздушную академию СССР. 

Михалкин Владимир Михайлович (1927–2017), маршал артиллерии, последний маршал, ко-
торому присвоено это звание, командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных 
войск СССР (1983–1991), родился в Бобруйске. Родители родом из Санкт-Петербурга, отец про-
фессиональный военный (генерал-полковник артиллерии), часто переезжал с семьей по месту но-
вой службы, где в Бобруйске и родился будущий маршал артиллерии. 

Пстыго Иван Иванович (1918–2009), маршал авиации, Герой Советского Союза, командую-
щий Военно-воздушных сил (ВВС) ГСВГ, командующий 6-й воздушной армией, начальник Цен-
тральной инспекции безопасности полетов авиации Вооруженных сил СССР, белорус, родился 
в Башкирии (Уфимская губерния). Родители – выходцы из белорусских крестьян.  

Антонов Алексей Иннокентьевич (1896–1962), генерал армии, начальник Генерального штаба 
РККА, кавалер ордена Победы, родился в Гродно.  

Он единственный из 17-ти полководцев, награжденных орденом Победы, не являющийся 
маршалом. Ему единственному среди кавалеров ордена Победы не было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В то же время генерал армии А. И. Антонов как начальник Генштаба РККА 
дважды удостоен самой высокой полководческой награды – ордена Суворова 1-й степени, столь-
ко, сколько и Г. К. Жуков. 

Горбатов Александр Васильевич (1891–1973), генерал армии, Герой Советского Союза. 
В сентябре 1937 года был отстранен от должности «за связь с врагами народа». В марте 

1938 года был восстановлен и назначен заместителем командира кавалерийского корпуса, но в ок-
тябре 1938 года был снова арестован. Освобожден после пересмотра дела в марте 1941 года. В ап-
реле того же года был назначен заместителем командира стрелкового корпуса. В начальный пери-
од ВОВ корпус был передислоцирован на Западный фронт, где в начале июля 1941 года под Ви-
тебском вступил в бой. 

Александр Васильевич в 1968 году стал почетным гражданином города Гомеля. В областном 
центре ему посвящен мурал на фасаде дома по проспекту Космонавтов. Его именем названы в Бе-
ларуси улицы в Волковыске, Гомеле, Минске, Осиповичах, Рогачеве и Свислочи. 
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Гусаковский Иосиф Ираклиевич (1904–1995), генерал армии (1966), дважды Герой Советско-
го Союза, командующий Прикарпатским военным округом, родился в деревне Вородьково Кри-
чевского района (ранее – Чериковского уезда) Могилевской области. 

В годы большого террора уволен из РККА. В апреле 1941 года был восстановлен в рядах 
РККА и назначен адъютантом (тогдашнее название современной должности начальника штаба) 
танкового батальона. Начав в годы ВОВ в звании лейтенанта, дослужился до полковника, стал 
дважды Героем Советского Союза. За мужество и героизм при штурме Берлина Гусаковский в 
третий раз был представлен к званию Героя Советского Союза, но его наградили всего лишь орде-
ном.  

Иванов Семен Павлович (1907–1993), генерал армии, Герой Советского Союза, с марта  
1946 года по ноябрь 1948 года – начальник штаба Белорусского военного округа. В начале ВОВ в 
качестве начальника оперативного отдела 13-й армии организовывал оборонительные бои под 
Молодечно, Минском и Могилевом.  

Ивановский Евгений Филиппович (1918–1991), генерал армии, Герой Советского Союза, 
Главнокомандующий ГСВГ и командующий Белорусским военным округом, родился в местечке 
Черея ныне Чашникского района Витебской области. Главнокомандующий Сухопутными войска-
ми СССР – заместитель Министра обороны СССР. 

В 1939 году участвовал в освободительном походе Красной армии в Западную Белоруссию. 
Летом 1944 года отличился в наступательной операции в составе войск 2-й танковой армии  
1-го Белорусского фронта. 

В Витебске и Слуцке его именем названы улицы, в Чашниках установлен стенд на Аллее Сла-
вы. В Витебске в микрорайоне Билево одной из школ присвоено его имя. 

Ивашутин Петр Иванович (1909–2002), генерал армии, Герой Советского Союза, родился  
в Бресте. Руководитель органов государственной безопасности и военной разведки – ГРУ СССР. 

Маргелов Василий Филиппович (1908–1990), генерал армии, герой Советского Союза, созда-
тель и командующий Воздушно-десантных войск (ВДВ), родился в Екатеринославле (позже – 
Днепропетровск, ныне – Днепр), из семьи белорусских крестьян, перебравшихся в Екатерино-
славль. Когда Василию было 5 лет, семья вернулась на родину отца – в местечко Костюковичи 
Климовского уезда Могилевской губернии; мать родом из соседнего Бобруйского уезда Минской 
губернии. Окончил Объединенную белорусскую военную школу имени М. И. Калинина в Минске. 

На Параде Победы на Красной площади генерал-майор Маргелов командовал батальоном 
сводного полка 2-го Украинского фронта. В ноябре 1942 года был назначен командиром 1-го Осо-
бого лыжного полка моряков Балтийского флота.  

Пеньковский Валентин Антонович (1904–1969), белорус, генерал армии, командующий Бе-
лорусским военным округом, командующий Дальневосточным военным округом, заместитель 
Министра обороны СССР по боевой подготовке, родился в Могилеве, окончил Объединенную бе-
лорусскую военную школу имени ЦИК БССР в Минске. Командующий войсками Белорусского 
военного округа. Скончался в Минске. 

В июне 1939 года был арестован органами Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), 
в апреле 1940 года освобожден из-за отсутствия вины. ВОВ встретил в должности заместителя на-
чальника Управления ПВО Киевского особого военного округа. Войну с Германией закончил 
в должности начальника штаба одной из армий. Вторую мировую войну закончил на Дальнем 
Востоке начальником штаба 25-й армии Приморского военного округа. 

Федюнинский Иван Иванович (1900–1977), генерал армии, Герой Советского Союза, почет-
ный гражданин города Гомеля (1973). 

В начале ВОВ командовал стрелковым корпусом, расквартированном в районе Бреста и Кове-
ля. В 1943 году командовал 11-й армией и проведением Гомельско-Речицкой (10–30 ноября  
1943 года) операции. После войны был первым заместителем (с ноября 1953 года) Главнокоман-
дующего ГСВГ в Германии, позже – командующим Закавказским военным округом. 

В Гомеле в 2023 году в честь И. И. Федюнинского открыт мурал на фасаде дома по улице Со-
ветской. 

Шавров Иван Егорович (1916–1992), генерал армии, командующий Ленинградским военным 
округом, родился в деревне Шабуни Витебского района, его именем названа улица в Витебске. 
Начальник Военной академии Генерального штаба, профессор. 

Великую Отечественную войну начал в должности адъютанта танкового батальона, закончил 
войну начальником штаба корпуса. Проявил личный героизм, за что был представлен к присвое-
нию звания Героя Советского Союза.  
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Батюня Александр Григорьевич (1898–1976), генерал-полковник (1958), белорус, родился 
в деревне Курганы Бобруйского уезда Минской губернии. 

ВОВ встретил в должности начальника штаба 48-го стрелкового корпуса Одесского военного 
округа, позже – Южного фронта, где корпус в приграничном сражении по восточному берегу реки 
Прут отражал наступление румынских войск северо-западнее Кишинева. Был заместителем ко-
мандующего 6-й армии, которая в мае 1942 года во время Харьковского сражения попала в окру-
жение, но ей под командованием А. Г. Батюни удалось выйти из него. 

С ноября 1943 года – заместитель командующего ряда армий 1-го Украинского фронта,  
а с апреля 1944 года и до конца войны служил в должности начальника штаба 1-й гвардейской ар-
мии 1-го Украинского фронта, обеспечивая Львовско-Сандомирскую, Восточно-Карпатскую, За-
падно-Карпатскую и Пражскую наступательные операции.  

Вашкевич Владимир Романович (1900–1970), генерал-полковник, родился в местечке Зембин 
ныне Борисовского района Минской области. 

ВОВ встретил в звании генерал-майора командиром дивизии народного ополчения, а по ее 
окончании был в должности начальника штаба 3-го Прибалтийского фронта. 

Гастилович Антон Иосифович (1902–1975), генерал-полковник, родился в фольварке Пень-
ковщина, ныне Воложинского района Минской области. 

В годы Гражданской войны участвовал в разгроме повстанцев в Уфимской и Оренбургской 
губерниях и борьбе с басмачеством в Туркестане, был помощником начальника штаба отдельного 
батальона. Уже в 1939 году на Халхин-Голе он станет соратником будущего Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова – его правой рукой. Его сослуживцем, точнее подчиненным, в ВОВ станет 
полковник, начальник политотдела 18-й армии – будущий генеральный секретарь ЦК КПСС  
Л. И. Брежнев. 

ВОВ А. И. Гастилович встретил начальником штаба 17-й армии Забайкальского военного ок-
руга, позже он стал командующим этой армией. С начала 1944 года в действующей армии – ко-
мандир 17-го гвардейского стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта, которому за отличие 
при преодолении Карпатских гор присвоено почетное наименование «Карпатский». С ноября  
1944 года А. Гастилович – командующий 18-й армией 4-го Украинского фронта. 

Мало кто из советских военачальников был таким высокообразованным, как А. И. Гастило-
вич. Уже в 1938 году за плечами 35-летнего белоруса  были Ленинградская пехотная школа (1924) 
и две военные академии: Военная академия имени М. В. Фрунзе (1931) и Академия Генерального 
штаба (1938). В 1939 году Антону Иосифовичу Гастиловичу было присвоено ученое звание доцента. 
Курс, который окончил наш соотечественник, впоследствии назовут маршальским: на нем отучились 
четыре будущих маршала, шесть генералов армии, восемь генерал-полковников и даже адмирал! 

После войны он стал заместителем начальника Военной академии Генерального штаба Воо-
руженных сил СССР, доктором военных наук (1957), профессором (1959). 

Герчик Константин Васильевич (1918–2001), генерал-полковник, родился в деревне Сороги 
Слуцкого района Минской области, окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище, в боях 
ВОВ с ее первых дней был командиром взвода, батареи, артиллерийского дивизиона, начальником 
штаба артиллерийского полка, пушечной артиллерийской бригады на разных фронтах – Брянском, 
Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. С июля 1958 года – руководитель космодрома «Бай-
конур», где участвовал в организации и проведении летных и летно-конструкторских испытаний 
первых межконтинентальных и космических ракет. 

В октябре 1960 года произошла авария на одной из площадок космодрома, во время которой 
погиб главный маршал артиллерии М. И. Неделин и около 70 человек. От гибели Герчика спас 
корпус ракеты, который не позволил пламени от работающих двигателей второй ступени выжечь 
пространство в непосредственной близости от ракеты. Но Константин Васильевич получил тяже-
лые ожоги, когда убегал от горящей ракеты. 

С 1972 года – командующий Смоленской ракетной армией. 
Гончаров Павел Поликарпович (1900–1970), родился в деревне Тетерино Круглянского рай-

она Могилевской области, генерал-полковник медицинской службы, начальник Военно-меди- 
цинской академии СССР, доктор медицинских наук, профессор. 

Гришин Иван Тихонович (1901–1951), генерал-полковник, Герой Советского Союза, коман-
дующий 6-й гвардейской армией в Прибалтийском военном округе, из деревни Внуковичи Ро-
славльского района Смоленской области. 

В ВОВ войска 49-й армии под его командованием, действуя с апреля 1944 года в составе 2-го 
Белорусского фронта, отличились в операции «Багратион». Действовавшая на главном направле-
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нии армия под его командованием, прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу против-
ника, форсировала реки Проню, Днепр, Друть, Березину, освободила город Могилев, сотни сел  
и деревень. 

После Парада Победы на приеме в Кремле 25 июня 1945 года Верховный главнокомандую-
щий И. В. Сталин назвал имена выдающихся героев-полководцев ВОВ. В этом списке было имя 
командующего 49-й армией, Героя Советского Союза, генерал-полковника И. Т. Гришина. Его имя 
носят улицы в Могилеве, Белыничах, Быхове. 

Добыш Федор Иванович (1906–1980), генерал-полковник (1960), уроженец деревни Коханово 
Чериковского уезда Могилевской губернии, из крестьян. Участник японо-китайской, советско-
финской войн. В годы ВОВ командовал бомбардировочным авиационным полком, авиационной 
дивизией на Северо-Западном, Волховском, Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Ук-
раинских фронтах. В Параде Победы 25 июня 1945 года возглавлял парадную роту батальона лет-
чиков в составе сводного полка 1-го Украинского фронта. Был приглашен в Кремль на прием в 
честь участников праздничного парада. Один из создателей ракетных войск стратегического на-
значения (1958). 

Дольников Григорий Устинович (1923–1996), генерал-полковник авиации (1981), Герой Со-
ветского Союза (1978), заслуженный военный летчик СССР (1965), уроженец деревни Сахаровка 
Добровского сельсовета Горецкого района Могилевской области. Обучался в Минском аэроклубе 
Осоавиахима. В Красной армии с 1940 года. Принимал участие в боевых действиях с 1943 по 
1945 год, совершил 160 боевых вылетов, провел 42 воздушных боя, сбил 15 самолетов противника 
лично и 1 в паре. Воевал в Египте и Эфиопии. Имел общий налет более 4 000 ч, освоил более 
40 типов самолетов. Прошел все ступеньки командира: от летчика до заместителя Главнокоман-
дующего ВВС. Кандидат педагогических наук. 

Жданов Николай Николаевич (1902–1966), генерал-полковник артиллерии (1955), белорус, 
родился в поселке Онон-Китайский Забайкальской области, куда переехали родители. Участвовал 
в боевых действиях против войск генерала А. И. Деникина, а также в советско-польской войне и 
затем против войск генерала С. Н. Булак-Булаховича. 

ВОВ встретил командиром гаубичного артиллерийского полка, позже возглавлял штаб артил-
лерии Ленинградского фронта, был командующим артиллерией 67-й армии, командиром контрба-
тарейного артиллерийского полка. В конце войны стал начальником Главного ракетно-
артиллерийского управления. Кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии ар-
тиллерийских наук. 

Камера Иван Павлович (1897–1952), генерал-полковник артиллерии, по документам – бело-
рус, но некоторые историки полагают, что он – венгр, так как в Первую мировую войну был ун-
тер-офицером австро-венгерской армии. Но имя и отчество, а также хорошее знание русского язы-
ка, полученное в семье, не позволяют с этим согласиться. Попав в русский плен, И. П. Камера уча-
ствовал в Великой Октябрьской революции, воевал за Советскую власть. 

В начале ВОВ на базе войск и управления Северо-Кавказского военного округа была создана 
19-я армия, начальником артиллерии которой он был назначен. 18–19 июля 1941 года И. П. Каме-
ра потерял связь с армией, возле города Ярцево встретил К. К. Рокоссовского, командовавшего 
оперативной группой, который предложил ему возглавить артиллерию группы. На этой должности 
И. П. Камера участвовал в боях за Ярцево. Рокоссовский и Камера под обстрелом встали во весь 
рост, личным примером воодушевив бойцов. 

В ноябре 1941 года И. П. Камера был назначен начальником артиллерии Западного фронта, 
участвовал в сражениях за Москву, Ржевской и Курской битвах, Смоленской операции. В апреле 
1944 года в ходе Оршанской и Витебской наступательных операциях он был обвинен в их неуда-
чах и вместе с начальником разведотдела фронта был снят с должности. К тому времени И. П. Ка-
мера тяжело болел, из-за чего ушел в отставку. 

Кончиц Владимир Николаевич (1925–2001), генерал-полковник, начальник Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе, командующий Приволжским военным округом, родился в Москве в се-
мье военнослужащего родом из Беларуси – из деревни Кончицы на Пинщине, белорус. 

Владимир Николаевич в рядах Красной армии с 1942 года в качестве воздухоплавателя на аэ-
ростатах (таких подразделений в армии было три), выполнив 48 полетов, корректируя с воздуха 
огонь артиллерии. В последнем полете под Полоцком в операции «Багратион» был тяжело ранен. 
Победу встретил старшим лейтенантом в должности помощника начальника штаба артиллерии по 
разведке корпуса. После войны, окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную ака-
демию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова, командовал пол-
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ком, дивизией, возглавлял штаб Белорусского военного округа и войска Приволжского военного 
округа. 

Кореневский Николай Александрович (1910–1978), генерал-полковник, заместитель началь-
ника по информации ГРУ СССР, родился в местечке Дрисса (ныне – город Верхнедвинск) Витеб-
ской области. Во время ВОВ возглавлял разведывательные подразделения ряда фронтов, в том 
числе и подразделения Смерша, которым посвящен известный роман Владимира Богомолова  
«В августе сорок четвертого» («Момент истины») и одноименный фильм. 

Кузнецов Федор Исидорович (1898–1961), генерал-полковник, начальник Высшей военной 
академии имени К. Е. Ворошилова, командующий Уральским военным округом, родился в дерев-
не Болбечино Чауского уезда (ныне Горецкого района Могилевской области). 

Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте, был ранен, на излечении находился 
в госпитале в Орше. За отличия в Гражданской войне был дважды награжден орденом Красного 
Знамени – таких дважды кавалеров ордена в РККА было менее 100 человек. С 1938 года был за-
местителем командующего Белорусского особого военного округа. Участвовал в советско-
финской войне. ВОВ встретил в должности командующего Северо-Западного фронта. Был снят со 
своего поста с формулировкой «за неумелое управление войсками». По мнению некоторых иссле-
дователей, его «бедами были отсутствие твердого характера и длительной практики управления 
общевойсковыми объединениями даже в мирное время». Его считают виновником слабой подго-
товки обороны перешейков Крыма. 

В 1941–1942 годах дважды попадал в аварии (столкновение с автомобилем и падение с обры-
ва) с общей контузией, контузией головы с потерей сознания и сотрясением мозга. 

В городе Горки Могилевской области его именем названа улица. 
Лосюков Прохор Алексеевич (1902–1970), генерал-полковник инженерно-технической служ-

бы, уроженец деревни Ахимковичи-1 Круглянского района Могилевской области, участник Граж-
данской войны и подавления антоновского мятежа в Тамбовской губернии. В годы ВОВ был глав-
ным инженером ВВС Брянского фронта, был тяжело ранен. С мая 1942 года – начальник научно-
исследовательского института (НИИ) ВВС, вел испытательные работы по модификации бомбар-
дировщиков А. Н. Туполева и штурмовика Ил-2. Заместитель начальника Государственного науч-
но-испытательского института ВВС Красной армии. 

Марков Петр Алексеевич (1902–1967), генерал-полковник танковых войск, уроженец дерев-
ни Хатовня Рогачевского района Гомельской области.  

С мая 1942 года – начальник оперативного отдела танкового корпуса на Западном фронте, 
позже – начальник штаба механизированного корпуса на Юго-Западном и 1-м Украинском фрон-
тах, с сентября 1944 года – заместитель начальника штаба командующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Красной армии; начальник Военной академии бронетанковых войск, 
доктор военных наук, профессор. 

Нагорный Николай Никифорович (1901–1985), генерал-полковник артиллерии, уроженец де-
ревни Осташино (упоминается как Осташкино) Цивинской волости Новогрудского уезда Минской 
губернии (ныне – Новогрудского района Гродненской области). Участвовал в подавлении анто-
новского мятежа в Тамбовской губернии и в Гражданской войне в Испании. Во время ВОВ был 
начальником штаба Главного управления ПВО РККА, заместителем командующего Войсками 
ПВО СССР. 

Павловский Николай Осипович (1903–1960), генерал-полковник, начальник Главного опера-
тивного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР, родился в городе Гродно. 

Участник Гражданской войны, осуществлял операции против бандитских и повстанческих 
отрядов в России. С июля 1938 года по сентябрь 1939 года находился под следствием по обвине-
нию в военном заговоре и шпионаже; освобожден из-за отсутствия вины. 

Во время ВОВ был начальником штаба укрепрайона, бригады морской пехоты, армий Северо-
Кавказского фронта, в том числе 18-й армии, в которой возглавлял политотдел полковник  
Л. И. Брежнев. В 1944 году – начальник оперативного управления штаба 1-го, потом 2-го Украин-
ского фронта. Разрабатывал планы Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Бухарестско-
Арадской, Дебреценской, Будапештской, Венской и Пражской наступательных операций. Участ-
ник советско-японской войны 1945 года в качестве начальника оперативного управления штаба 
Забайкальского фронта (Маньчжурская наступательная операция). 

Именем Н. О. Павловского названа улица в городе Гродно, его имя внесено в «Книгу народ-
ной славы города Гродно». 
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Пигаревич Борис Алексеевич (1898–1961), генерал-полковник ВС СССР и генерал брони 
Польши, родился в местечке Ильино Велижского уезда Витебской губернии (ныне – поселок 
в Смоленской области), белорус. 

В годы Гражданской войны принимал участие в боевых действиях против войск генералов  
П. Н. Краснова, А. И. Деникина и банд А. С. Антонова в Тамбовской губернии. 

Во время ВОВ служил начальником оперативной группы штаба Главного командования За-
падного стратегического направления, участвовал в формирования штаба и координации управления 
войсками Западного, Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, был заместителем командую-
щего войсками 14-й армии Карельского фронта, одновременно командовал стрелковым корпусом. 
После войны был назначен начальником оперативно-тактического цикла Военной академии  
М. В. Фрунзе, преподавал в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В 1950 году был 
откомандирован в распоряжение Министерства обороны Польши.  

Б. А. Пигаревич, как и В. Р. Вашкевич, относится к плеяде довоенных белорусских генерал-
майоров, ставших генерал-полковниками Вооруженных сил СССР. Но при этом Б. А. Пигаревич 
стал и генералом брони Польши. 

Хохлов Василий Исидорович (1900–1956), генерал-полковник артиллерии, белорус, родился в 
городе Двинск Витебской губернии (ныне – Даугавпилс), начальник Артиллерийской академии 
Рабоче-крестьянской Красной армии имени Ф. Э. Дзержинского. Крупный инженер-артиллерист. 
Занимался проблемами принятия на вооружение новейших образцов артиллерийского вооруже-
ния. Имеет ряд печатных трудов по истории артиллерии и описанию тактико-технических данных 
новых образцов артиллерийского, стрелкового и минометного вооружения и боеприпасов, поя-
вившихся на вооружении Красной армии в период ВОВ. 

На историческом Параде Победы был командиром сводного расчета Артиллерийской ордена 
Ленина академии Красной армии имени Ф. Э. Дзержинского. 

Юшкевич Василий Александрович (1897–1951), генерал-полковник, белорус, родился в 
Вильне, воевал в Испании, по возвращении на родину в августе 1938 года был арестован и более 
года находился под следствием. 

С 1941 года – командир стрелкового корпуса Западного особого военного округа. Войска 
корпуса под его командованием в июле 1941 года вели тяжелые оборонительный бои с соедине-
ниями танковой группы гитлеровских войск, наступавших в направлении Смоленска. Под ударами 
превосходящих сил противника корпус вынужден был отойти за реку Березина в район города Бо-
рисов и южнее, а затем – за реку Днепр. В июле части корпуса участвовали в Смоленском сраже-
нии, в ходе которого освободили город Ярцево, ставший первым городом, отбитым у Германии. 
Был командующим армией, после чего был назначен командующим Одесским военным округом. 

Вайнруб Матвей Григорьевич (1910–1998), генерал-лейтенант танковых войск, Герой Совет-
ского Союза (1945), уроженец города Борисова; командующий бронетанковыми и механизирован-
ными войсками 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 

В ВОВ первое сражение принял в районе Вязьмы в августе 1941 года в должности начальника 
разведывательного отделения, участвовал в боях под Ельней, где был ранен. В должности коман-
дира танкового полка сражался в рядах войск Западного, Юго-Западного, Сталинградского и 1-го 
Белорусского фронтов. 

После войны был командующим бронетанковыми и механизированными войсками Киевского 
военного округа, затем – помощником командующего Западно-Сибирского военного округа по 
танковому вооружению. 

М. Г. Вайнруб является Почетным гражданином Борисова и Волгограда. В 2010 году почтой 
Украины выпущен художественный конверт, посвященный М. Г. Вайнрубу. 

Вайнруб Евсей Григорьевич (1909–2003), полковник, Герой Советского Союза, уроженец го-
рода Борисова, старший брат Героя Советского Союза Матвея Григорьевича Вайнруба. Во время 
ВОВ командовал танковой бригадой в составе 3-го механизированного корпуса во время обороны 
Могилева. В декабре 1944 года командовал танковой бригадой 1-го Белорусского фронта, которая 
отличилась во взятии столицы гитлеровской Германии, в связи с чем ей присвоено почетное на-
именование – Берлинская. В январе 1995 года эмигрировал в Израиль. 

Именем братьев Вайнрубов названа улица в Волгограде. В городе Ашдоде (Израиль) открыт 
памятник родным братьям-танкистам, евреям, уроженцам Беларуси Матвею Григорьевичу и Ев-
сею Григорьевичу Вайнрубам. 

Горянин Анатолий Николаевич (1898–1970), генерал-лейтенант артиллерии, уроженец Моги-
лева, участник Гражданской и советско-финской войн. В годы ВОВ начальник управления ПВО 
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Карельского и Юго-Западного фронтов. Участник обороны Советского Заполярья. С декабря 1943 го-
да – заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО Советской армии. 

Гулейко Василий Григорьевич (1893–1973), генерал-лейтенант артиллерии, уроженец дерев-
ни Быстрица Несвижского района Минской области. Участник гражданской войны и освобожде-
ния Минска в ВОВ, заместитель начальника штаба артиллерии Вооруженными силами Советской 
армии. 

Иоффе Зелик Аронович (1903–1980), генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, 
уроженец города Речица Гомельской губернии, участник гражданской войны в Испании и совет-
ско-финской войны. ВОВ встретил в должности заместителя начальника Военно-воздушной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского по научной и учебной работе. Возглавлял эксплуатационно-
техническую службу ВВС Красной армии, затем – заместитель главного инженера ВВС. С 1960 года – 
начальник НИИ космической техники (затем – начальник 30-го Центрального НИИ авиационной  
и космической техники). 

Давидовский Иван Елизарович (1896–1960), генерал-лейтенант, командующий Смоленским 
военным округом, родился в местечке Грозово Игуменского уезда (ныне – агрогородок в составе 
Копыльского района) Минской губернии, окончил Слуцкое городское училище. Командир 4-го 
стрелкового корпуса, участвовал в освободительном походе Красной армии в сентябре 1939 года в 
Западную Беларусь. Командовал корпусом в советско-финской войне в 1939–1940 годах. Замести-
тель командующего 10-й армии Западного фронта, которая в 1943 году в ходе Смоленской опера-
ции освобождала Чаусы и Могилев. С мая 1944 года заместитель командующего 33-й армии в со-
ставе сначала 2-го, а затем и 1-го Белорусского фронта, руководил наступлением по освобожде-
нию Беларуси в операции «Багратион», а также Каунасской, Варшавско-Познанской и Берлинской 
наступательных операциях. На Параде Победы 1945 года находился в строю командования 1-го 
Белорусского фронта. 

Каравацкий Афанасий Зиновьевич (1902–1980), генерал-лейтенант авиации, белорус, родил-
ся в селе Корниловка Климовичского уезда Могилевской губернии (ныне – Шумячского района 
Смоленской области). 

С первого дня ВОВ дивизии под его командованием участвовали в боевых действиях на За-
падном, Северо-Западном и Юго-Западном, Крымском и Северно-Кавказских фронтах. С начала 
1943 года – командир бомбардировочного авиационного корпуса в составе Брянского, Централь-
ного и 1-го Белорусского фронтов в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинкович-
ско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской, «Багратион», Бобруйской, Минской и Люблинско-
Брестской операциях. Корпус принимал участие в освобождении городов Севск, Калинковичи, Ро-
гачев, Бобруйск, Лодзь, Познань, Шнайдемюль, Штаргард, Кюстрин, Альтдамм, Франкфурт-на-
Одере, Берлин. Корпусу присвоено почетное наименование – Берлинский. 

Кеневич Болеслав Альбинович (1907–1969), генерал-лейтенант Советской армии и генерал 
дивизии Войска Польского, родился в селе Дворец Пинского уезда в семье польского мелкопоме-
стного дворянства. В РККА с 1921 года, командовал стрелковыми батальонами. В отличие от ряда 
других представителей командного состава РККА польской национальности не только не скрывал, 
но и в определенной степени акцентировал свое происхождение. В этой связи он подвергся ре-
прессиям в 1937 году. Был освобожден. В 1939 году в качестве командира батальона Кеневич 
принимал участие в польском походе РККА по освобождению белорусских земель, затем – в со-
ветско-финляндской войне.  

В 1943 году был откомандирован на службу в Войско Польское заместителем командующего 
1-й пехотной дивизии, участвовал в битве под Ленино. Служил в должности начальника штаба  
1-го польского корпуса, а после преобразования корпуса в 1-ю армию Войска Польского – началь-
ником штаба армии. Окончив военную академию, служил в Советской армии заместителем ко-
мандира пехотного корпуса, затем – заместителем командующего механизированной армией. 

В феврале 1950 года по просьбе маршала К. К. Рокоссовского генерал Кеневич был вновь на-
правлен в польскую армию и назначен командиром Краковского военного округа. 

Кимбар Иван Кириллович (1905–1974), генерал-лейтенант танковых войск, родился в деревне 
Боровцы Дзержинского района Минской области, белорус, командовал 1-м танковым корпусом 
Войска Польского. 

Лисов Иван Иванович (1912–1997), генерал-лейтенант, родился в Витебске, заместитель ко-
мандующего ВДВ СССР. Имел прозвище – Зам Бати. Тандем Василия Маркелова и Ивана Лисова 
считается наиболее плодотворным в истории советских Воздушно-десантных войск. Будучи бес-
конечно предан своему делу, Иван Иванович Лисов поднял воздушно-десантную подготовку на 
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качественно новый уровень. В этом деле он умело использовал личный пример и к 1962 году имел 
рекордное среди всех генералов-десантников количество прыжков с парашютом – 380. Это он 
внес предложение ввести для десантников новый головной убор – голубой берет (до этого десант-
ники носили берет малинового цвета). 

В годы ВОВ был начальником учебного отдела Воздушно-десантного училища Красной ар-
мии, воевал на Карельском фронте в составе 300-го гвардейского стрелкового полка, был началь-
ником его штаба. 

Мышков Константин Романович (1893–1942), генерал-лейтенант артиллерии, уроженец села 
Горки Полоцкого района Витебской области, заместитель начальника Главного артиллерийского 
управления Красной армии. Участвовал в Первой мировой войне, унтер-офицер. Начало ВОВ 
встретил в должности заместителя начальника Главного артиллерийского управления РККА. В ав-
густе 1942 года направлен в Сталинград, где только что приземлившийся самолет с К. Р. Мышко-
вым попал под массированный налет немецкой авиации на Сталинград. В этом крупнейшем нале-
те погибшими оказались более 40 000 человек. 

Орехов Вадим Иванович (1902–1957), генерал-лейтенант инженерно-технической службы, 
уроженец Витебска; начальник управления кадров ВВС Красной армии, заместитель начальника 
Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. 

Перхорович Франц Иосифович (1894–1961), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, 
родился в поселке Залазы Докшицкого района Витебской области, окончил Лепельское городское 
четырехклассное училище. Участник Первой мировой и Гражданской войн на двинском, пинском, 
мозырском и коростеньском направлениях против петлюровских войск. ВОВ встретил команди-
ром стрелкового полка. Позже командовал корпусами в Курской битве, Белгородско-Харьковской 
и Дитомирской наступательных операциях и освобождении городов Лебедин, Житомир и Берди-
чев, а также на 1-м и 3-м Белорусских фронтах, в наступательных Минской, Люблинско-Брестской 
и Гумбиннен-Гольданской операциях. Войска корпуса освободили города: Барановичи, Высокое, 
Пружаны и Слуцк. Победу встретил командующим армией на реке Эльба. 

Именем Перхоровича названа улица в городе Воронеже. 
Роткевич Иван Адамович (1898–1962), советский и польский военачальник, генерал-

лейтенант СССР и генерал дивизии Войска Польского, родился в Борисове Минской губернии. 
В период Октябрьской революции вместе с местным полком, перешедшим на сторону боль-

шевиков, принимал участие в боях с юнкерами Восточный фронт, где воевал против белочехов, 
был ранен под Симбирском. Был лишен офицерского звания на основе Директивы Наркомата обо-
роны СССР от 24 июня 1938 года об увольнении из РККА военнослужащих национальностей, не 
представленных на территории СССР. Восстановлен в армии и назначен командиром батальона. 

Командовал дивизией на Западном фронте, в июне 1944 года был переведен в Войско Поль-
ское, присвоено звание генерала бригады. Воевал во 2-й Польской пехотной дивизии имени 
Г. Домбровского, занимая должность начальника штаба, а затем и командира дивизии, позже –  
заместитель начальника Главного штаба Войска Польского.  

После войны – командующий Оперативной группой «Жешув», созданной для репатриации 
этнического украинского населения Лемковщины в СССР и для борьбы с украинским национали-
стическим подпольем. Занимал должность командующего войсками Поморского, Люблинского, 
Познанского и Варшавского военных округов. 

В 1950 году на И. А. Роткевича было совершено покушение, после которого он проходил ле-
чение в Варшаве и Москве. Позже обучался в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, 
затем вновь вернулся в Войско Польское на должность командующего войсками Приморского во-
енного округа. 

Свиридов Владимир Петрович, до 1930 года – Филимон Петрович Свирид (1897–1963), гене-
рал-лейтенант, командующий Центральной группой войск, родился в деревне Козуличи Бобруй-
ского уезда Минской губернии (ныне – Кировского района Могилевской области) в крестьянской 
в семье. 

В Первую мировую войну принял боевое крещение в тяжелейших боях под Барановичами в 
должности командира пехотного взвода. В годы Гражданской войны участвовал в польской кам-
пании в боях на Западном фронте. 

В 1939 году в освободительном походе Красной армии в Западной Беларуси был начальником 
артиллерии Белорусского особого военного округа. 

ВОВ встретил на Северном и Ленинградском фронтах. В марте 1944 года он был ранен и тя-
жело контужен. С марта 1944 года и до конца войны командовал  42-й армией на Ленинградском, 
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2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Войска под его командованием принимали активное участие 
в прорыве блокады Ленинграда и наступательных операциях по освобождению Новгорода и 
Пскова. 

После войны был Главнокомандующим Центральной группой войск и одновременно с мая 
1949 года – Верховным комиссаром Австрии. 

Синилов Кузьма Романович (1902–1957), уроженец села Бывальки Лоевской волости Речиц-
кого уезда (ныне – Гомельской области), генерал-лейтенант (1944), военный комендант Москвы, 
возглавлял безопасность столицы, когда решалась ее судьба; являлся организатором и руководи-
телем подготовки Парада 7 ноября 1941 года и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года,  
а также «парада побежденных» в Москве 17 июля 1944 года. 

Троян Иван Семенович (1896–1977), родился в деревне Малые Озерки Гродненской губер-
нии, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, в предвоенный и начальный период 
ВОВ возглавлял эксплуатационно-техническую службу ВВС Красной армии. 

Шульговский Федор Нестерович (1893–1969), генерал-лейтенант инженерно-авиационной 
службы, уроженец местечка Кохоново (ныне – горпоселок) Толочинского района Витебской об-
ласти, начальник Управления технической эксплуатации Главного управления инженерно-
авиационной службы ВВС Красной армии; возглавлял Ленинградскую Краснознаменную военно-
воздушную инженерную академию. 

Фоминых Евгений Иванович (1906–1977), генерал-лейтенант танковых войск, Герой Совет-
ского Союза, уроженец станции Койдоново (ныне – город Дзержинск) Минской области. 

Корпус, которым командовал Е. И. Фоминых, принимал участие в историческом танковом 
сражении под Прохоровкой, а также в боевых действиях в Белгородско-Харьковской, Кировоград-
ской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Вильнюсской, Минской и Каунасской на-
ступательных операциях и при освобождении городов Кировограда, Звенигородка, Умани, Бори-
сова, Молодечно, Вильнюса. 

После войны был командующим бронетанковыми и механизированными войсками Закавказ-
ского военного округа, 1-м заместителем начальника Военной академии бронетанковых войск 
имени И. В. Сталина, командующим 6-й гвардейской танковой армией. 

Лизюков Александр Ильич (1900–1942), генерал-майор, Герой Советского Союза (1941), ро-
дился в Гомеле. 

Уже в годы Гражданской войны он в должности командира артиллерийского взвода сражался 
против войск генерала А. И. Деникина и атамана С. В. Петлюры, а также участвовал в подавлении 
Тамбовского восстания. В феврале 1938 года был арестован по подозрению в участии в антисовет-
ском военном заговоре и 22 месяца содержался в тюрьме НКВД Ленинградской области, из них 
17 месяцев – в одиночке. В декабре 1939 года был оправдан. 

ВОВ встретил в должности заместителя командира 36-й танковой дивизии Западного особого 
военного округа. Его, находившегося в отпуске в Москве, 21 июня 1941 года назначили начальни-
ком 1-го отдела автобронетанкового управления Западного особого военного округа, а в августе 
он принял командование 1-й танковой дивизией. Части этого соединения держали оборону по реке 
Вопь северо-восточнее города Ярцево, за организацию которой он в августе стал Героем Совет-
ского Союза. 

Уже в сентябре он в должности командира 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, при-
бывшей из резерва Ставки в состав 40-й армии Юго-Западного фронта, принял участие в органи-
зации Сумско-Харьковской оборонительной операции. После обороны Сум дивизия была выведе-
на в армейский, а затем фронтовой резерв и во второй половине октября 1941 года была передис-
лоцирована под Москву, где приняла участие в обороне Наро-Фоминска и освобождении 
Солнечногорска. 

В июне 1942 года А. И. Лизюков назначен командующим 5-й танковой армии, сражавшейся в 
полосе Брянского фронта, сначала юго-западнее Ельца, а затем северо-западнее Ефремова. Погиб 
в бою близ села Большая Верейка Рамонского района Воронежской области. 

Лизюков Петр Ильич (1909–1945), полковник, Герой Советского Союза посмертно (1945), 
родился в Гомеле. 

Перед ВОВ окончил Ленинградскую артиллерийскую школу, командовал сначала взводом в 
37-м артиллерийском полку, располагавшемся в городе Клинцы, затем – батареей, дислоциро-
ванной в городе Курске, позже – артиллерийским дивизионом. Войну встретил в должности на-
чальника штаба полка, который уже 22 июня 1941 года принял бой на реке Западный Буг возле 
города Сокаль. После гибели командира полка начальник штаба П. И. Лизюков принял коман-
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дование на себя. Полк с боями отступал до Киева. 17 июля 1941 года принимал участие в 
контрнаступлении Красной армии на Днепре, после чего около месяца его часть выходила из 
окружения. 

Участник Сталинградской битвы в должности командира 651-го артиллерийского полка 69-й 
легкоартиллерийской бригады, воевавшей на Юго-Западном фронте. Позже руководил формиро-
ванием, а затем обучением 46-й истребительно-противотанковой бригады. В качестве командира 
этой бригады был направлен на Ленинградский фронт, где в июне 1944 года бригада освободила 
город Выборг, а также принял участие в завершении боевых действий с Финляндией и освобожде-
нии городов Таллин и Рига.  

30 января 1945 года в окрестностях Хайде-Вальдбург (в настоящее время – поселок Прибреж-
ный в черте города Калининград) артиллерийская бригада под командованием П. И. Лизюкова 
сдерживала контрнаступление противника. Останавливая отступление частей, Петр Ильич органи-
зовал оборону, сам лег за крупнокалиберный пулемет и открыл огонь по противнику. В этом бою 
полковник П. И. Лизюков погиб. 

Лизюков Евгений Ильич (1899–1944), старший из трех братьев Лизюковых, также родивший-
ся в Гомеле, командир партизанского отряда имени Дзержинского Минского партизанского со-
единения. 

Участник Гражданской войны и Великой Отечественной войны. В начале ВОВ добровольцем 
ушел на фронт, в июле 1941 года получил тяжелое ранение, из-за чего ему было отказано в воз-
вращении на фронт. Тогда Евгений Ильич поступил в школу по подготовке партизанских кадров 
при Центральном штабе партизанского движения, после окончания которой в 1942 году был на-
правлен на оккупированную территорию Минской области. В 1943–1944 годах – начальник штаба 
партизанского отряда имени Чкалова 225-й бригады имени Суворова, командир партизанского от-
ряда имени Дзержинского бригады имени Фрунзе Минского партизанского соединения. В 1944 году 
стал командиром отряда имени Молотова 2-й Минской бригады.  

7 июля 1944 года отряд под командованием Евгения Лизюкова направился в Минск для уча-
стия в партизанском параде. Возле деревни Гребень Пуховичского района Минской области пар-
тизаны столкнулись с группой фашистов, выходивших из окружения, в бою с которой он геройски 
погиб. Похоронен Е. И. Лизюков в деревне Новополье Пуховичского района Минской области, на 
могиле установлен памятник. 

Все трое братьев Лизюковых погибли в годы Великой Отечественной войны. Александр по-
гиб в 1942 году, Петр, будучи командиром 46-й истребительно-противотанковой бригады, –  
в 1945 году, а Евгений, командуя партизанским отрядом имени Дзержинского Минского парти-
занского соединения, – в 1944 году. Петр, как и Александр, был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза, а представление на Евгения так и осталось на бумаге. 

На месте последнего боя генерала А. И. Лизюкова, близ села Большая Верейка Рамонского 
района Воронежской области, установлена мемориальная плита с табличкой. 

Имя А. И. Лизюкова носило Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ра-
кетных войск. 

Одна из наиболее протяженных улиц города Воронежа носит имя А. И. Лизюкова, где на доме 
№ 25 установлена аннотационная доска. В 1988 году студией Союзмультфильм (режиссер В. Ко-
теночкин) был снят мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова», действие которого происходит  
в Воронеже. 

Именем А. И. Лизюкова названа школа № 94 города Воронеж. 
В городе Семилуки (в 14 км от Воронежа) именем А. И. Лизюкова названа школа.  
Летом 2009 года в Воронежской области на уборку урожая вышел первый в России именной 

комбайн КЗС-1218 «Командарм Лизюков».  
В 2010 году были подведены итоги конкурса на лучший проект надгробного памятника на 

могиле генерала рядом с памятником Славы в Воронеже. Общественный художественный совет 
при главе городской администрации из шести проектов выбрал работу скульпторов Меленченко и 
Барсукова (главного художника Воронежа). Памятник танковому генералу в Воронеже был торже-
ственно открыт 5 мая 2010 года. 

В Гомеле одна из улиц названа в их честь. 
В Гомеле на здании гимназии № 36 имени И. Мележа установлена мемориальная доска  

в честь братьев Лизюковых. 
В 2019 году в Гомеле на площади Победы установлен памятник братьям Лизюковым. 
В Гомеле на Аллее Героев в честь А. И. Лизюкова установлена стела. 
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Герой Советского Союза П. И. Лизюков навечно зачислен в списки воинской части, а также 
был зачислен в члены бригады Гомельского радиозавода. 

На одном из зданий города Чечерска Гомельской области изображен мурал братьям Лизюко-
вым (2024). 

Именем братьев Лизюковых названы улицы в городе Чечерске и агрогородке Нисимковичи 
Чечерского района Гомельской области. 

В 2023 году имя А. И. Лизюкова, Героя Советского Союза, организовавшего оборону Борисо-
ва, присвоено одной из улиц города.  

В деревне Новополье Пуховичского района Минской области, возле которой погиб старший 
из братьев – Евгений Ильич Лизюков, на его могиле установлен памятник. 

Доватор Лев Михайлович (1903–1941), боевой генерал начального периода ВОВ, Герой Со-
ветского Союза (сентябрь 1941 года), родился в селе Хотино Лепельского уезда (ныне – Бешенко-
вичского района) Витебской губернии; командир кавалерийского корпуса, погиб в декабре 1941 года 
в районе деревни Палашкино Рузского района Московской области. 

Именем Л. М. Доватора были названы улицы во многих городах России (Армавире, Влади-
кавказе, Владимире, Волгограде, Городце, Златоусте, Изобильном, Иркутске, Краснодаре, Кузнец-
ке, Кургане, Липецке, Миассе, Москве, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Орске, Перми, Пе-
тропавловске, Ростове-на-Дону, Рузе, Ставрополе, Туле, Ульяновске, Усть-Каменогорске, Хаба-
ровске, Челябинске и Черкесске), Беларуси (Гродно, Минске, Мозыре, Октябрьском, Орше, 
Пинске, Речице, Слониме, поселке Хотино и Шарковщине), Украины (Днепропетровске, Донецке, 
Запорожье, Киеве, Краматорске, Кривом Роге, Луцке, Одессе, Сумах, Суходольске и Харькове), 
Казахстана (Караганде) и Молдовы (Бельцах). Ему установлены памятники (в деревне Хотино Бе-
шенковичского района, агрогородке Улла Бешенковичского района, на трассе Гомель-Хойники),  
в Бешенковичах бюст и мемориальная доска в Витебске на центральном проспекте города – Фрунзе. 

Наверное, нет в истории Великой Отечественной войны легендарного военачальника, чье имя 
увековечено больше, чем белорусского полководца Л. М. Доватора. Это помнит не только Бела-
русь. 

 
Заключение 
В нынешнем году народы прежних союзных республик СССР, граждане остальных стран, не-

равнодушные к исторической памяти, бессмертному подвигу советского народа-победителя отме-
чают одну из важнейших дат всемирной истории – 80-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Белорусы по праву гордятся своими уроженцами, а также всеми теми, кто внес решающий 
вклад в разгром коричневой чумы, обеспечил на многие десятилетия мирное небо и процветание. 
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