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АВЕРЬЯНОВ Николай Яковлевич  – Командир 2-го Туркестанского стрелкового
полка

Советский военачальник. Родился 18 ноября 1894 года в Ямской слободе Курской губер-
нии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1941 г. В РИА с августа 1913 г. В РККА с 4 апреля
1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии
1918-1939. Военное образование: Алексеевское военное училище (1914); Военный факультет
Ташкентского государственного университета (1922); Военная академия РККА имени М.В.Ф-
рунзе (1925). Должности в РИА: С августа 1913 г. юнкер Алексеевского военного училища.
С 1914 г. командир взвода, командир роты, командир батальона 29-го Черниговского пехот-
ного полка 8-й пехотной дивизии Юго-Западного фронта. Чины в РИА: подпоручик (1914);
поручик; штабс-капитан; капитан (1917). Награды Российской Империи: орден Святого Свя-
тослава 2-й степени с мечами (ВП от 12.11.1916). Должности в РККА: С 4 апреля 1918 г.
командир роты, командир батальона 1-го Курского Советского революционного полка. С сен-
тября 1919 г. командир батальона, командир полка 24-й стрелковой дивизии. Принимал уча-
стие в освобождении Сызрани, Ставрополя, Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга и Орска, участ-
вовал в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях. С сентября 1920 г. командир
1-й Туркестанской стрелковой бригады, с которой, воевал на Туркестанском фронте в районе
Бухары. С февраля 1921 г. инструктор для поручений Управления инспектирования Турке-
станского фронта. С сентября 1921 г. учился на военном факультете Ташкентского государ-
ственного университета. С августа 1922 г. слушатель Военной академии РККА имени М.В.Ф-
рунзе. С августа 1925 г. начальник штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. С ноября
1926 г. командира 2-го Туркестанского стрелкового полка 1-й Туркестанской стрелковой диви-
зии САВО. С декабря 1926 г. помощник начальника 1-го отдела штаба, помощник начальника
финансово-планового и организационно-мобилизационного отделов Управления начальника
снабжения Среднеазиатского военного округа. С декабря 1930 г. начальник 2-го сектора и 4-го
отделения 5-го отдела штаба САВО. С декабря 1930 г. ассистент кафедры общей тактики Воен-
ной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С апреля 1941 г. старший преподаватель кафедры
общей тактики Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С феврале 1942 г. начальник
курса Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С июля 1942 г. старший преподаватель
кафедры общей тактики Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе. С ноября 1943 г. в рас-
поряжении Военного совета Белорусского фронта. С декабря 1943 г. заместитель командира
69-й стрелковой дивизии 65-й армии Белорусского фронта. С марта 1944 г. заместитель коман-
дира 95-го стрелкового корпуса, участвовавшего в Белорусской операции. С 21 по 30 июня и
с 22 по 25 июля 1944 года временно исполнял должность командира 95-го стрелкового кор-
пуса, участвовавшего в Львовско-Сандомирской операции. Форсировав Южный Буг, корпус
вышел к Карпатам и с мая 1944 года воевал в горных условиях. В ходе освобождения Ужго-
рода Аверьянов находился на передовой и на месте руководил боем. За эти бои был награждён
орденом Красного Знамени и Суворова 2-й степени. С сентября 1944 года корпус принимал
участие в освобождении Венгрии, Польши и Чехословакии. С августа 1945 г. командир 213-
й стрелковой дивизии. С июля 1946 г. начальник 7-го отдела Управления боевой подготовки
стрелковых войск. С мая 1947 г. состоял в распоряжении Управления кадров СВ. С мая 1948
г. старший преподаватель и тактический руководитель учебной группы военно-исторического
факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. С августа 1949 г. в  отставке. Умер 11
октября 1974 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище. Воинские звания: пол-
ковник (13.12.1935); комбриг (02.04.1940); генерал-майор (27.01.1943). Награды СССР: орден
Ленина; орден Красного Знамени (08.09.1944); орден Красного Знамени; орден Красного Зна-
мени; орден Суворова 2-й степени (23.05.1945); орден Александра Невского (21.05.1945);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
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АВКСЕНТЬЕВСКИЙ Константин Алексеевич – Командующий войсками Турке-
станского фронта

Советский военачальник. Родился 18 сентября 1890 г. в с. Старый Кунож Фетинской
волости Тотемского уезда Вологодской губернии. Отец – волостной письмоводитель из кре-
стьян. Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии 1918-1939. Окончил 2-классное
начальное министерское училище (ок. 1907) и Тотемскую учительскую семинарию, ускорен-
ный курс Владимирского пехотного училища, г. Петроград (май 1916), Академические курсы
высшего комсостава РККА (1922-23). Работал несколько лет учителем начальных сельских
школ в Несвойской волости Вологодского уезда. В 1914 г. призван в царскую армию рядовым
– участник 1-й мировой войны. В 1915 г. отморозил в Карпатах уши, руки и ноги. С 1916
подпоручик, нач-к пулеметной команды 2-го запасного полка в Финляндии, нач-к фронтовых
офицерских пулеметных курсов, начальник конной учебной пулеметной команды унтер-офи-
церов, г. Торжок. Член Компартии с октября 1917. В 1917 г. выборный командир пулеметной
команды. В конце 1917 демобилизован и вернулся в Несвойскую волость, где стал одним из
организаторов волостного исполкома. В 1918 г. начальник волостной боевой дружины, член
уездного исполкома, член президиума и секретарь Вологодского губисполкома (до декабря
1918). В 1918-1919 гг. военный комиссар Вологодской губернии, член бюро Вологодского губ-
кома ВКП(б). В 1919 г. военный комиссар Ярославского военного округа. С апреля 1919 г.
командующий 4-й армией, член Реввоенсовета Южной группы войск Восточного фронта, член
РВС 1-й армии. С октября 1919 г. командующий 1-й армии. С января 1920 г. зам. коман-
дующего войсками Туркестанского фронта. В марте-июне 1920 г. командующий Заволжским
ВО. С июня 1920 г. нач-к формирования 6-й армии командует группой войск при подавлении
восстания Сапожкова в Самарской губернии. В 1920 г. командующий 2-й трудовой армией.
С 8 сентября 1920 г. командующий 6-й армии отличился при обороне Каховки. С 1921 г.
помощник (заместитель) командующего Южным фронтом. В 1921-07.1922 зам. командую-
щего Вооруженными силами Украины и Крыма. В июле-августе 1922 г. главнокомандующий
военный министр Дальневосточной Республики. (по другим данным в мае-осень 1922). С 14
мая 1923 г. командир 8-го стрелкового корпуса на Украине. С 6 июня 1924 г. командир и
военный комиссар 6-го стрелкового корпуса. С марта 1925 г. заместитель командующего вой-
сками Украинским ВО. С 13 ноября 1925 г. командующий Туркестанским (в 1926 г. пере-
именован в Средне-Азиатский) военным округом. С 20 октября 1928 г. командующий Крас-
нознаменной Кавказской армией. В конце 1930 отправлен на учебу в Германскую Военную
академию. С 5 января 1931 г. полпред СССР в Германии. В феврале 1931 уволен из РККА в
бессрочный отпуск. 30 марта 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) заслушало сообщение Вороши-
лова об Авксентьевском и приняло решение: «Принять к сведению сообщение Ворошилова об
увольнении т. Авксентьевского в бессрочный отпуск». В 1931-1932 член правления Центро-
союза СССР. Награды СССР: 2 ордена Боевого Красного Знамени (1920, за оборону Каховки,
1926 за разгром Махно на Украине), орден Красного Знамени Хорезмской НСР, орден Тру-
дового Красного Знамени УзбССР; шашкой от СНК Киргизии, «боевым конем» решением
Ташкентского окрисполкома. Ближайший друг М.В.Фрунзе. Убит в Москве уголовниками при
попытке ограбления его квартиры в период хаоса осени 02.11.1941 года. О нем С.М. Буденный
в своих мемуарах, – "Это был талантливый военачальник. Его высоко ценил М. В. Фрунзе…
кристально честный коммунист.". (Буденный С.М. Пройденный путь. Книга 3-я. М., 1973).

АКСЕНОВ Сергей Иванович  – Командир 4-го Туркестанского стрелкового полка
Советский военачальник.(25.03.1896, г. Курск – 29.01.1953, г. Москва). Русский. Участник:
Борьбы с басмачеством в Средней Азии 1918-1939. В РИА с января 1915 г. В Красной гвардии
с января 1918 г. В РККА с марта 1918 г. Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии.
Окончил учебную команду 20-го запасного стрелкового полка в г. Курск (1915), Киевскую
школу прапорщиков (1915), курсы «Выстрел» (1929), ускоренный курс Высшей военной ака-
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демии им. К. Е. Ворошилова (1942). В Первую мировую войну С. И. Аксенов в январе 1915
г. добровольно поступил на военную службу и был зачислен в 20-й запасной пехотный полк
в г. Курск. В июле 1915 г. окончил там учебную команду, после чего направлен на учебу в
Киевскую школу прапорщиков. По ее окончании в декабре 1915 г. произведен в прапорщики и
назначен младшим офицером в 242-й запасной полк в г. Симбирск. В мае 1916 г. направлен в
действующую армию на СевероЗападный фронт, где воевал в составе 10-го Сибирского стрел-
кового полка 3-й стрелковой дивизии, дослужился до командира батальона. В ноябре 1916 г.
был произведен в подпоручики, а в апреле 1917 г. – в поручики. С октября 1917 г. командовал
отрядом пулеметной команды дивизии (бывший 10-й Сибирский полк). Участвовал в оборо-
нительных боях под Ригой, затем отходил на Псков, Гдов и Нарву. 11 января 1918 г. вступил
в г. Нарва в красногвардейский отряд П. Е. Дыбенко и был назначен начальником пулеметной
команды. Участвовал с ним в боях с германскими войсками под Нарвой. В марте 1918 г. доб-
ровольно вступил в РККА и был назначен в пограничную стражу в г. Ямбург инструктором
для поручений при начальнике Ямбургской пограничной стражи. С сентября 1918 г. исполнял
должность начальника штаба 3-й бригады 6-й стрелковой дивизии. В ее составе участвовал в
походе Красной армии в Прибалтику и Белоруссию (ноябрь 1918 – январь 1919 г.), затем в
боях с белоэстонскими и белогвардейскими войсками при отходе из Эстонии, с мая 1919 г.
сражался с войсками генерала Н. Н. Юденича под Петроградом. В июле 1919 г. бригада вошла
в состав 17-й стрелковой дивизии и вела оборонительные бои на р. Зап. Двина, в ноябре –
действовала под Полоцком и Витебском. Затем она была переброшена в район Жлобина. В
мае – июне 1920 г. в составе дивизии участвовал в наступательных боях в районах Мозырь,
Радзивилов, Борисов. В июле 1920 г. был назначен командиром 147-го стрелкового полка этой
дивизии. В этой должности участвовал в наступлении на минском, волковысском и варшав-
ском направлениях, осенью 1920 г. сражался с вооруженными формированиями генерала С. Н.
Булак-Балаховича в Белоруссии. После войны с сентября 1921 г. проходил службу в 4-й стрел-
ковой им. германского пролетариата дивизии Петроградского ВО в должностях командира 34-
го и 35-го стрелковых полков, с августа 1922 г. пом. командира по строевой части 12-го стрел-
кового полка. В июле 1923 г. переведен на Туркестанский фронт (с июня 1926 г. – САВО), где
служил пом. командира по строевой части, затем командиром 4-го Туркестанского стрелко-
вого полка 4-й Туркестанской стрелковой дивизии. С августа 1925 г. командовал Памирским
отрядом. В составе этих частей участвовал в борьбе с басмачеством. В августе 1927 г. назначен
начальником оперативной части штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии в г. Ашхабад.
В октябре 1929 г. переведен в ЛВО пом. командира 12-го Туркестанского стрелкового полка
10-й стрелковой дивизии. С мая 1931 г. служил в 29-м стрелковом полку этой же дивизии
пом. командира и врид командира полка. В апреле 1935 г. переведен преподавателем тактики
Ленинградского училища связи НКО. С января 1940 г. был старшим преподавателем тактики
Орджоникидзевского военного училища связи. В ноябре 1940 г. назначен командиром 384-го
стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии СКВО. В начале Великой Отечественной войны
полковник С. И. Аксенов продолжал командовать этим же полком. В середине сентября 1941
г. дивизия была подчинена Отдельной Приморской армии и в ее составе участвовала в обороне
г. Одесса, вела оборонительные бои на северном участке Одесского оборонительного района.
В первой половине октября она была эвакуирована на Крымский полуостров, где вошла в 51-
ю армию войск Крыма. В ее составе участвовала в Крымской оборонительной операции 1941
г. После неудачных боевых действий войска 51-й армии в ноябре 1941 г. были эвакуированы
на Таманский полуостров и вошли в состав Закавказского фронта. С 25 декабря 1941 по 2
января 1942 г. дивизия участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции, в резуль-
тате которой был освобожден Керченский полуостров, города Керчь и Феодосия. В дальней-
шем полк вел оборонительные бои под Феодосией.17 января 1942 г. полковник С. И. Аксенов
был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. В апреле он назначается зам. командира 156-
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й стрелковой дивизии, находившейся в резерве Крымского фронта. Однако в том же месяце
направляется на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. После окончания
ее ускоренного курса с ноября 1942 г. состоял сначала в распоряжении ГУК НКО, затем Воен-
ного совета Северо-Западного фронта. В январе 1943 г. назначен командиром 170-й стрелко-
вой дивизии, которая входила в состав 27-й армии Северо-Западного фронта и вела бои по
ликвидации демянского плацдарма противника на р. Ловать в районе г. Старая Русса. В марте,
в связи с болезнью, он освобожден от должности и зачислен в распоряжение Военного совета
фронта. В мае был допущен к командованию 171-й стрелковой дивизией, которая в составе 34-
й армии вела наступательные бои по разгрому старорусской группировки противника. С сен-
тября 1943 г. С. И. Аксенов вступил в командование 119-й стрелковой дивизией, входившей
в состав 22-й армии Северо-Западного (с 13 октября – Прибалтийского, с 20 октября – 2-го
Прибалтийского) фронта. Ее части вели оборонительные бои на р. Ловать южнее г. Холм. С 21
ноября 1943 г. он командует 185-й стрелковой Панкратовской дивизией. Ее части в составе 3-
й ударной и 6-й гвардейской армий 2-го Прибалтийского фронта участвовали в Невельской и
Ленинградско-Новгородской наступательных операциях, в освобождении городов Духовщина
и Смоленск. С февраля 1944 г. дивизия находилась в резерве Ставки ВГК, затем с мая в составе
47-й армии 1-го Белорусского фронта вела бои в районе г. Ковель и участвовала в Полесской
наступательной операции. Пройдя с боями более 300 км, ее части освободили более 200 нас.
пунктов, чем способствовали окружению брестской группировки противника. 8 августа 1944
г. полковник С. И. Аксенов был освобожден от должности по состоянию здоровья и назначен
начальником Куйбышевского пехотного училища. С июня 1945 г., в связи с расформирова-
нием училища, состоял в распоряжении ГУК НКО. В феврале 1946 г. уволен в запас. Воин-
ские звания: полковник (1940). Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); 2 ордена Красного
Знамени (27.07.1943; 03.11.1944); орден Красной Звезды, медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938);
медаль «За оборону Одессы» (26.05.1943).

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Федорович  – Начальник штаба Зеравшанского боевого участка
Советский военачальник.(21.09.1902, с. Ворзогоры Онежского уезда Архангельской

губ. – 11.07.1974, г. Москва). Русский. В РККА с декабря 1919 г. Участник борьбы с басма-
чеством в Средней Азии 1918-1939. Окончил полковую школу Архангельского территориаль-
ного полка (1920), Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1924), курсы войско-
вой маскировки в Москве (1925), разведывательные курсы при IV управлении Штаба РККА
(1934), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1938). В годы Первой мировой войны
Д. Ф. Алексеев с июля 1914 г. работал юнгой на парусных судах под Мурманском, с 1917 г.
служил матросом на судах от Рыбзверпрома Центросоюза. В Гражданскую войну в декабре
1919 г. в г. Петрозаводск добровольно вступил в РККА и был зачислен в местную караульную
роту. В феврале 1920 г. направлен в полковую школу Архангельского территориального полка.
После окончания обучения в июне переведен на 2-е Московские пехотные командные курсы.
С сентября 1921 по март 1922 г. в составе Московской бригады курсантов принимал участие
в отражении вторжения финских вооруженных формирований в советскую Карелию. В связи
с расформированием курсов в июле 1922 г. переведен в Объединенную военную школу им.
ВЦИК в Москве. В октябре 1924 г. после выпуска из школы красным командиром направлен
на Туркестанский фронт, где по прибытии назначается командиром взвода в 3-й Туркестан-
ский стрелковый полк 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, с января по май 1925 г. одно-
временно исполнял должность начальника штаба Зеравшанского боевого участка. С мая по
август 1925 г. проходил подготовку на курсах войсковой маскировки в Москве. Вернувшись
в полк, занимал должности командира взвода, заведующего саперно-маскировочным обуче-
нием, врио пом. начальника штаба и начальника штаба полка. Участвовал в борьбе с басмаче-
ством (ноябрь 1924 – март 1928 г.). С января по октябрь 1929 г. состоял при штабе дивизии,
затем был переведен в 4-й Туркестанский горнострелковый полк в г. Кушка, где был команди-
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ром роты, начальником полковой школы. С ноября 1931 г. служил в штабе 1-й Туркестанской
стрелковой дивизии в г. Ашхабад пом. начальника 1-й части, а с января 1933 г. начальником
2-й части. С октября 1933 по май 1934 г. учился на разведывательных курсах при IV управ-
лении Штаба РККА, по окончании которых был назначен начальником 2-го отдела штаба 1-
го стрелкового корпуса в г. Новгород. С июня 1937 г. временно исполнял должность началь-
ника 1-го отдела штаба этого корпуса. В октябре 1937 г. зачислен слушателем в Военную ака-
демию РККА им. М. В. Фрунзе, по окончании обучения состоял в распоряжении Управления
по комначсоставу РККА. В декабре 1938 г. полковник Д. Ф. Алексеев назначается преподава-
телем кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С декабря 1939
г. начальник курса и старший руководитель по тактике и штабной службе в Высшей военной
школе штабной службы Красной армии. 17 января 1941 г. назначен начальником Куйбышев-
ского пехотного училища (с 14 апреля – Куйбышевское танковое). В Великую Отечественную
войну полковник Д. Ф. Алексеев с 1 сентября 1941 г. вступил в командование 354-й стрелко-
вой дивизией, формировавшейся в ПриВО. В конце ноября убыл с ней на Западный фронт и
в составе 16-й армии участвовал в битве под Москвой, в Клинско-Солнечногорских оборони-
тельной и наступательной операциях. С 22 января 1942 г. дивизия была передана 5-й армии
и принимала участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции. В конце апреля была
выведена во второй эшелон. С 19 июля она вошла в состав 20-й армии и участвовала в Ржев-
ско-Сычевской наступательной операции, с выходом к р. Гжать с 8 августа перешла к обороне.
С 9 сентября передана в 31-ю армию и в ее составе вела оборонительные бои юго-восточнее
Ржева. С 11 декабря 1942 г. находилась в резерве. В середине февраля 1943 г. дивизия была
передислоцирована в район г. Елец и, войдя в состав 65-й армии, сражалась на Центральном (с
20 октября – Белорусском) фронте. Участвовала в Курской битве, Черниговско-Припятской,
Гомельско-Речицкой наступательных операциях, в ходе которых успешно форсировала реки
Десна, Сож и Днепр. С 24 декабря генерал-майор Д. Ф. Алексеев командовал 105-м стрелко-
вым корпусом 65-й армии на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Корпус отличился в Бобруйской,
Минской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных опе-
рациях. Соединения корпуса с ходу форсировали реки Зап. Буг, Нарев, успешно действовали
при освобождении городов Несвиж, Бобруйск, Барановичи, Черемха, Насельск, Нове-Място,
Плоньск, Данциг, Штеттин, Пазевальк, Фридланд и многих других нас. пунктов. За овладе-
ние городов Гнев и Старогард (Старогард-Гданьски) 105-й стрелковый корпус был награжден
орденом Красного Знамени (26.4.1945). После войны продолжал командовать корпусом в СГВ.
После его расформирования с ноября 1946 г. занимал должности зам. начальника, а с мая
1950 г. начальника Управления боевой подготовки Главного управления боевой и физической
подготовки Сухопутных войск. С 28 января 1954 г. командовал 3-й армией в ГСВГ. С октября
1956 г. находился в распоряжении ГУК МО СССР, затем в феврале 1957 г. назначен зам.
командующего войсками ОдВО по боевой подготовке – начальником Управления боевой под-
готовки округа. С 16 июля 1960 г. генерал-полковник Д. Ф. Алексеев был командующим вой-
сками и членом Военного совета ЗабВО. 17.2.1967 г. уволен в запас. Похоронен на Востряков-
ском кладбище. Воинские звания: полковник; генерал-майор (18.05.1943); генерал-лейтенант
(02.11.1944); генерал-полковник (08.08.1955). Награды СССР: 2 ордена Ленина (10.04.1945);
4 ордена Красного Знамени (30.01.1943; 18.06.1944; 03.11.1944); орден Суворова 1-й степени
(21.02.1945; 29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени (23.07.1944); орден Суворова 2-й степени
(15.01.1944); орден Кутузова 2-й степени; 2 ордена Красной Звезды (10.01.1943); медали, и
иностранный орден.

АЛКСНИС Ян Янович – Командир 11-го Туркестанского стрелкового полка
Советский военачальник. Латыш. Член ВКП(б) с 1913 года. Родился в 1895 году в

усадьбе Звирбул Вольмарского уезда Лифляндской губернии. Участия в войнах: Первая миро-
вая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922. Участник борьбы с басмачеством в
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Средней Азии 1918-1939. Окончил Вольмарскую учительскую семинарию, работал учите-
лем. Образование в РИА: ускоренный курс Владимирского военного училища (1916). Обра-
зование в РККА: Военная академия РККА (1921); Должности в РИА: с  1915 года. врид
адъютанта полка (1917-1918). После демобилизации из старой армии приехал в г. Воль-
мар, где уездным исполкомом был утвержден в должности начальника городской милиции.
После занятия немцами территории Латвии перебрался в Советскую Россию. Должности
в Красной Гвардии: командир отряда Красной Гвардии город Москва (1918). Должности
в РККА: заведующий инструкторским отделом Московского городского военного комис-
сариата, помощниа начальника штаба Двинского укрепленного района и 3-й бригады 4-й
стрелковой дивизии, начальник разведотдела штаба 2-й Конной армии, начальник штаба
отдельной кавалерийской бригады 2-й Конной армии (04.1918-11.12.1921); слушатель Воен-
ной академии РККА (1921); начальник мобилизационного управления штаба Петроград-
ского военного округа (11.12.1921-01.09.1922); начальник мобилизационного отдела штаба
Петроградского военного округа (01.09.1922-1923); начальник 1-й части мобилизационного
отдела Управления 2-го помощника начальника Штаба РККА (01.1924-04.1924); начальник
1-го отдела Мобилизационного управления Штаба РККА (04.1924-11.1924); начальник 2-
го отдела Организационно-мобилизационного управления Штаба РККА (11.1924-03.1925);
начальник штаба 2-го стрелкового корпуса (03.1925-03.1926); начальник Управления по
войсковой мобилизации и укомплектованию Главного управления РККА (03.1926-08.1928);
преподаватель Военной академии имени М.В.Фрунзе (08.1928-03.1930); командир стажер
11-го Туркестанского стрелкового полка (03.1930-30.04.1931); начальник 9-го управле-
ния Штаба РККА (30.04.1931-01.02.1933); командир 5-й Витебской стрелковой дивизии
(01.02.1933-12.09.1936); помощник начальника кафедры организации и мобилизации Акаде-
мии Генерального штаба РККА (12.09.1936-1937); начальник кафедры подготовки страны к
обороне Академии Генерального штаба РККА (1937-08.1938); по политическому недоверию
уволен в запас (08.1938); арестован (17. 09.1938); военной коллегией Верховного суда СССР по
обвинению в шпионаже и участии в военном заговоре приговорен к пятнадцати годам лишения
свободы в исправительно-трудовом лагере (28.04.1939); срок отбывал в Красноярском ИТЛ.
Пленум Верховного суда СССР 4 апреля 1940 г. приговор в отношении Я. Я. Алксниса отме-
нил и направил дело на дополнительное расследование. Военной коллегией 26 ноября 1940
г. по прежним обвинениям приговорен к пятнадцати годам ИТЛ. Наказание по новому при-
говору отбывал в Устьвымлаге. Умер в лагере 23 декабря 1943 г. Постановлением следствен-
ного отдела 3-го Главного управления КГБ при Совете Министров СССР от 24 августа 1956
г. реабилитирован. Звания в РИА: прапорщик (1916). Звания в РККА: комдив (26.11.1935).
Награды СССР6 орден Красного Знамени (20.02.1928); орден Красной Звезды (1936).

АНДРЕЕВ Александр Петрович – Командир взвода 1-го Туркестанского легко-артил-
лерийского полка

Советский военачальник. Родился 27 августа 1901 года в городе Новая Бухара (ныне
– Узбекистан). Русский. Из рабочих. Член РКП(б) с 1919 года. В РККА с сентября 1919
г. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922; Борьба с басмачеством в Средней
Азии 1922-1939; Гражданская война в Испании 1936-1939; Великая Отечественная война
1941-1945. Военное образование: Туркестанские командные артиллерийские курсы (1921);
командный факультет Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского
(1931). Должности в РККА: С сентября 1919 г. красноармеец в военкомате города Кушка,
курсант Туркестанских командных артиллерийских курсов. Участвовал в разгроме Бухарского
эмирата. C 1921 г. командир взвода 1-го Туркестанского легко-артиллерийского дивизиона.
С мая 1922 г. адъютант управления артиллерии Туркестанского фронта. С ноября 1922 г.
командир взвода 1-й отдельной горной батареи. В 1923 году был переведён на службу в авиа-
ционные части Красной Армии. С ноября 1925 г. лётчик-наблюдатель 2-й легкобомбардиро-



Д.  Ю.  Соловьев.  «Командно-начальствующий состав Красной Армии в борьбе с басмачеством в Средней Азии
1918-1939 гг. Том 1»

10

вочной эскадрильи. В марте 1929 года находился в командировке в Афганистане. С марта
1925 г. помощник командира 26-го отдельного корпусного авиационного отряда. С марта 1930
г. начальник штаба 28-го отдельного корпусного авиационного отряда. В 1932 году окончил
командный факультет Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. С
1932 г. начальник штаба 83-й истребительной авиационной бригады, с ноября 1936 г. коман-
дир 13-й отдельной скоростной бомбардировочной эскадрильи. С мая 1937 г. командир 51-й
скоростной бомбардировочной авиационной бригады. В мае 1938 г. был направлен в команди-
ровку в Испанию, где в то время шла гражданская война. Участвовал в национально-революци-
онной войне в Испании с 28 июня 1938 года по 27 февраля 1939 года, в качестве главного совет-
ника по авиации. Имел псевдоним «Андрей». После возвращения в СССР в апреле 1939 года
назначен заместителем командующего военно-воздушными силами Северо-Кавказского воен-
ного округа. С августа 1940 г. командир 50-й авиационной дивизии. С марта 1941 г. командую-
щий военно-воздушными силами 8-й армии Прибалтийского особого военного округа. Начало
Великой Отечественной войны он встретил в должности командующего Военно-воздушными
силами 8-й армии. Под его руководством армейская авиация совершала разведывательные,
штурмовые, истребительные боевые вылеты, проводилось перевооружение частей в том числе
и на поставленную по лендлизу американскую боевую технику. С 10 ноября 1942 г. командир
276-й бомбардировочной авиационной дивизии 13-й воздушной армии. За годы войны участ-
вовал в Прибалтийской и Ленинградской оборонительных операциях, в обороне Ленинграда, в
Синявинской (1942), Мгинской наступательных операциях, в окончательном снятии блокады
Ленинграда, освобождении Прибалтики. С 24 сентября 1944 г. начальник военно-воздушного
отдела Союзной контрольной комиссии в Финляндии, и с этого времени в боевых действиях
не участвовал. После окончания войны Андреев продолжил службу в Советской Армии. С
октября 1947 г. помощник командующего 13-й воздушной армией. С июля 1948 г. командир
275-й истребительной авиационной дивизии. Затем военный атташе СССР в Финляндии. В
1952 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.
Е. Ворошилова. С октября 1952 г. командующий ВВС Южно-Уральского военного округа. С
апреля 1958 г. командующий ВВС Приволжского военного округа. В феврале 1961 году гене-
рал-лейтенант авиации А. Андреев уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 19 сентября 1987
года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева. Воинские звания в РККА: пол-
ковник (19.04.1936); комбриг (20.02.1938); генерал-майор авиации (04.06.1940); генерал-лей-
тенант (18.02.1958); Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(23.11.1942); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (13.09.1945);
орден Суворова 2-й степени (22.06.1944); орденом Кутузова 2-й степени (21.02.1944); орден
Отечественной войны 1-й степени (21.11.1943); орден Отечественной войны 1-й степени
(06.04.1985); орден Отечественной войны 2-й степени (25.11.1947); орден Красной Звезды
(22.02.1938); орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (24.01.1938); медаль «За обо-
рону Ленинграда» (22.12.1942); медаль «За победу над Германией» (09.05.1945); медаль «30
лет Советской Армии и Флота»; «40 лет Вооруженных Сил СССР».

АНТОНОВ Петр Иосифович – Командир и военком 80-го кавалерийского полка.
Советский военачальник. Родился в июне 1900 г. в селе Романове Касимовского уезда

Рязанской губернии в семье плотника. Русский. Член ВКП(б) с сентября 1918 г. Участник
борьбы с басмачеством в Средней Азии. Окончил учительские курсы в 1915 г. и два с полови-
ной года работал учителем. В 1917 г. сдал экзамены за курс учительской семинарии. Состоял
в Красной гвардии. В 1918 г. в составе красногвардейского отряда подавлял восстание в Тум-
ском районе. До марта 1919 г. работал в должности заместителя председателя уездной ЧК. В
РККА с марта 1919 г. Участник Гражданской войны. Воевал на Восточном и Туркестанском
фронтах. В 1919 г. занимал должности красноармейца, инструктора политотдела группы войск
(под г. Оренбургом) впоследствии 49-й стрелковой дивизии. С конца 1919 г. в кавалерии. Слу-
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жил в 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии политработник 13-го кавалерийского полка.
Участник боев с войсками белых под г. Оренбургом, Актюбинском, с басмачами в Фергане.
С августа 1920 г. – военный комиссар 14-го кавалерийского полка. После Гражданской войны
на ответственных должностях в кавалерии РККА. В 1922 г. военный комиссар 7-й отдельной
кавалерийской бригады. В этом же году поступил, а в 1924 г. окончил Высшую кавалерийскую
школу. С 1924 г. помощник командира 80-го кавалерийского полка по строевой части. В 1925
г. принимал участие в разгроме крупной банды басмачей Мирзы-Палвана. С октября 1926 г.
начальник штаба того же полка. С сентября 1927 г. командир и военный комиссар 80-го кава-
лерийского полка. Полк под его командованием до 1932 г. проводил операции по ликвидации
басмачества в отдаленных районах Таджикистана. В 1930 г. окончил курсы партийно-поли-
тической доподготовки командиров-единоначальников при Военно– политической академии
имени Н. Г. Толмачева. С 1932 г. слушатель основного факультета Военной академии имени
М. В. Фрунзе. Со 2-го курса в 1934 г. переведен на 1-й курс Особого факультета той же ака-
демии, которую окончил в 1935 г. С июня 1935 г. командир и военный комиссар 24-й кавале-
рийской дивизии в Белорусском военном округе. С октября 1937 г. в распоряжении Управле-
ния по начсоставу РККА. Арестован 10 января 1938 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР 30 июня 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 марта
1956 г. реабилитирован. Воинские звания: комбриг (1935). Награды: союзным орден Красного
Знамени (1926 №15691), орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР (1932).

АНТОНОВ Федор Назарович – Командир 1-го Туркменского кавалерийского полка
Советский военачальник. Родился 1889 году. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1924

г. В РККА с 1918 г. Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии 1918-1939. Образование:
Сельская школа. Военное образование: Кавалерийские КУКС (1930). С 1918 г. красноармеец.
С апреля 1922 г. командир взвода командир командир эскадрона. С апреля 1924 г. помощник
командира полка. С мая 1925 г. начальник бригадной школы. С 1 октября 1925 г. командир
дивизиона. С 1 октября 1928 г. командир 1-го Туркменского кавалерийского полка. Награды:
орден Трудового Красного Знамени.

АНТОНЮК Максим Антонович  – Командир 4-й Туркестанской стрелковой дивизии
Советский военачальник. Родился 7(19) октября 1895 года деревня Мацы Муравьёв-

ской волости Пружанского уезда Гродненской губернии. Белорус из крестьян. Рабочий на
кораблях торгового флота Рижского общества пароходства: юнга, матрос, кочегар. Партий-
ность:член РКП (б) с (1918 ). Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Граждан-
ская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Участник борьбы с басмаче-
ством в Средней Азии 1918-1939. Военное образование: 3-я Московская школа прапорщиков
(04.1916); окончил курсы при 6-м Сибирском сапёрном батальоне (1916); Военная акаде-
мия РККА; КУВНАС при Военной академии РККА. Должности в РИА: вольноопределяю-
щийся 20-го запасного мортирного артиллерийского дивизиона (06.1915-1916); младший офи-
цер маршевого запасного батальона город Нарва (04.1916-10.1916); младший офицер 56-го
Сибирского стрелкового полка 3-й Сибирской стрелковой дивизии 6-го Сибирского армей-
ского корпуса Северного фронта (10.1916-1916); младший офицер разведки и связи 72-го
Сибирского стрелкового полка (1916-1917); ранен в госпитале, после ранения назначен началь-
ником обоза 1-го разряда; помощник командира 72-го Сибирского стрелкового полка по хозяй-
ственной части (1917); за революционную деятельность и участие в армейском съезде 12-й
армии арестован и заключён в Валкскую тюрьму, однако освобождён рабочими отрядами и
выехал в Петроград; Должности в Красной гвардии: в составе отряда кронштадтских моряков
с (11.1917). Должности в РККА: помощник командира и инструктор 2-го Харьковского Про-
летарского полка; при подходе германских войск к Харькову направлен в город Луганск для
формирования и обучения 1-го и 2-го батальонов шахтёров; командир 2-го батальона шах-
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теров; начальник топографического отдела на Царицынском фронте с (06.1918); помощник
начальника южной группы 5-й Украинской армии; начальник штаба южной группы 5-й Укра-
инской армии; помощник начальника Южного боевого участка фронта; начальник 10-й Камы-
шинской стрелковой дивизии; начальник Камышинской группы войск 10-й армии, командир
Камышинского полка (06.1918-01.1919); в боях под Царицыном был ранен; помощник коман-
дира 2-го Таращанского полка 1-й Украинской дивизии с 01.1919; командир 2-го Таращан-
ского полка 1-й Украинской дивизии, командир 4-го Нежинского полка Украинского фронта
(01.1919-06.1919); командир 3-й бригады 44-й стрелковой дивизии (06.1919-10.1919); началь-
ник группы войск Ровенского направления; в боях по Кривой Музгой и у Воропоново был два-
жды ранен; командир 4-й бригады 44-й стрелковой дивизии и начальник Мозырской группы
войск, командир 132-й пластунской бригады 44-й стрелковой дивизии (10.1919-10.1920);
слушатель Академии Генерального штаба РККА (10.1920-06.1921); командир 136-й отдель-
ной пограничной бригады ВЧК (06.1921-10.1921); слушатель Академии Генерального штаба
РККА (10.1921-29.07.1924); командир 4-й Туркестанской стрелковой дивизии, одновременно
начальник войск Средней и Западной Бухары (29.07.1924-11.1925); командир 5-й Витеб-
ской стрелковой дивизии (11.1925-11.1927); одновременно военком 5-й Витебской стрелковой
дивизии (09.1927-11.1927); командир 3-й Крымской стрелковой дивизии (10.1927-10.1930);
преподаватель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (10.1930-15.02.1931); коман-
дир 8-го стрелкового корпуса (15.02.1931-13.06.1937); командующий войсками Сибирского
военного округа (13.06.1937-02.06.1938); в распоряжении Управления по командному составу
РККА (02.06.1938-12.1939); старший преподаватель кафедры общей тактики в Военной ака-
демии РККА имени М.В. Фрунзе (12.1939-1940); начальник пехоты РККА (1940-02.08.1940);
заместитель генерал-инспектора пехоты РККА (02.08.1940-08.1941); командующий Петро-
заводской оперативной группой войск 7-й армии (08.1941-01.09.1941); командующий 48-й
армией Ленинградского фронта (01.09.1941-12.09.1941); командующий группой войск 54-
й армии Ленинградского фронта (12.09.1941-10.1941); руководитель группы контроля по
начсоставу при Маршале Советского Союза К.Е.Ворошилове (10.1941-06.1942); команду-
ющий 3-й резервной армией (06.1942-10.07.1942); командующий 60-й армией Воронеж-
ского фронта (10.07.1942-25.07.1942); в распоряжении Военного совета Воронежского фронта
(25.07.1942-09.1942); заместитель командующего и временно исполняющий должность коман-
дующего 2-й резервной армией Ставки ВГК (09.1932-04.1943); заместитель командующего
войсками Степного военного округа (04.1943-10.07.1943); помощник командующего вой-
сками 2-го Прибалтийского фронта по формированиям (11.1943-06.1944); состоял в группе
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (06.1944-02.1945); в распоряжении Военного совета
1-го Белорусского фронта (02.1945-05.1945); в распоряжении ГУК НКО (05.1945-10.1945);
заместитель командующего войсками Львовского ВО по вузам (10.1945-07.1946); в распоря-
жении управления кадров Сухопутных войск (07.1946-31.01.1947); уволен в запас по болезни
31.01.1947; Умер 30 июля 1961 года в городе Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Чины в РИА: подпоручик (1916). Воинские звания: комкор (20.11.1935); генерал-лейтенант
(04.06.1940). Военные награды СССР: орден Ленина (21.02.1945); 3 ордена Красного Знамени
(1922; 03.11.1944); орден Суворова 2-й степени (06.04.1945); орден Отечественной войны 1-й
степени (27.08.1943); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938). Награды иностранных государств:
Грюнвальдский крест 2-й степени (ПНР).

АНТОШИН Иван Панфилович – Помощник начальника ВВС Туркестанского фронта
Советский военачальник. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1928 года. Родился 1895

году.
Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;

Великая Отечественная война 1941-1945. Участник борьбы с басмачеством в Средней
Азии 1918-1939. Образование: 5  классов технического училища Образование в РИА:
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авиашкола (1917). Образование в РККА: КУВНАС (1926); Должности в РИА: командир
эскадрильи, летчик (1916-1917). Должности в РККА: военный летчик (07.1920-10.1920);
командир отряда (10.1920-01.1923); командир 1-й Краснознаменной истребительной
авиаэскадрильи (01.1923-01.1925); помощник начальника ВВС Туркестанского фронта
(15.01.1925-15.01.1926); помощник начальника ВВС ЛВО (01.1926-15.09.1927); начальник
ВВС Приволжского военного округа (14.09.1927-15.11.1928); начальник Одесской школы
военных пилотов с (15.11.1928); преподаватель Военно-воздушной академии имени про-
фессора Жуковского; командующий ВВС Приволжского ВО (20.02.1938-1939); Участник
освободительного похода в Западную Украину 1939: командующий ВВС Харьковского ВО
(1939-1940); командующий ВВС Архангельского ВО и командир 49-й смешанной авиацион-
ной дивизии (1940); командующий ВВС Уральского ВО (1940-22.06.1941); командующий ВВС
22-й армии Западного фронта (22.06.1941-1942); командующий ВВС Сталинградского воен-
ного округа (1942); командующий ВВС Архангельского ВО (1943-11.06.1944); погиб в авиа-
катастрофе (11.06.1944); похоронен в Москве на 4-м участке Новодевичьего кладбища. Зва-
ния в РККА: комбриг (13.12.1935); комдив (20.02.1938); генерал-майор авиации (04.06.1940).
Награды СССР: орден Красного Знамени (18.03.1943); орден Отечественной войны 1-й сте-
пени (19.08.1944 посмертно); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович  – Командующий войсками Средне-Азиатского
военного округа

Советский военачальник. Родился 3 апреля (15 апреля) 1890 года в селе Митрофанов-
ское Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии; Украинец из крестьян. Образова-
ние: Окончил трёхклассную церковно-приходскую школу. Член РКП(б) с 1918 г. На XVIII пар-
тийной конференции ВКП(б) был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Участия в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922. Участник борьбы с басмаче-
ством в Средней Азии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. Военное образо-
вание: учебная команда город Хасавюрт (1912); военно-академические курсы высшего комсо-
става РККА (1923); КУВКС при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе (1928); Военная
академия РККА имени М.В. Фрунзе (1932). Должности в РИА: нижний чин 208-го Лорий-
ского пехотного полка 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского корпуса (1911-1914); коман-
дир взвода 208-го Лорийского пехотного полка 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского кор-
пуса Кавказского фронта (1914-1915); командир полуроты 208-го Лорийского пехотного полка
52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского корпуса Кавказского фронта (1915-1917); командир
пулемётной роты 208-го Лорийского пехотного полка 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказ-
ского корпуса Кавказского фронта (1917); Должности в РККА: председатель совета и член
ВРК село Митрофановское (1917-1918); командир Митрофановского партизанского отряда
на Ставрополье (07.1918-08.1918); командир бригады 2-й Ставропольской пехотной дивизии
(08.1918-12.1918); командир бригады 4-й стрелковой дивизии 11-й армии (12.1918-01.1919);
командир бригады 1-й Ставропольской кавалерийской дивизии (01.1919-26.03.1919); началь-
ник 6-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии (26.03.1919-24.06.1919); начальник 6-й
кавалерийской дивизии 1-й конной армии (15.07.1919-17.07.1919); начальник 6-й кавалерий-
ской дивизии 1-й конной армии (03.10.1919-03.11.1919); начальник 6-й кавалерийской диви-
зии 1-й конной армии (05.08.1920-12.11.1920); Смоленский губернский военный комиссар
(10.1923-23.05.1924); командир 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии с 1924 года 5-
й Ставропольской кавалерийской дивизии (23.05.1924-15.10.1929); командир 4-й Ленинград-
ской кавалерийской дивизии (15.10.1929-15.11.1932); командир 4-го кавалерийского корпуса
Среднеазиатского военного округа (19.11.1932-29.10.1935); заместитель командующего войск
Белорусского военного округа по кавалерии (29.10.1935-25.02.1938); одновременно инспектор
кавалерии войск Белорусского военного округа (06.1936-25.02.1938); командующий войсками
Среднеазиатского военного округа (25.02.1938-14.01.1941); командующий войсками Дальне-
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восточного фронта (14.06.1941-25.04.1943); заместитель командующего войсками Воронеж-
ского фронта (25.06.1943-05.08.1943); 5 августа 1943 года – во время боёв под Белгородом он
был смертельно ранен при налёте вражеской авиации и в тот же день скончался, был похоронен
в Белгороде на площади Революции (Соборной); Позднее его прах, согласно его завещанию
был перезахоронен в присутствии его родных и близких в городе Ставрополе. Чины в РИА:
прапорщик (1917). Воинские звания: комкор (20.11.1935); командарм 2-го ранга (08.02.1939);
генерал-полковник (04.06.1940); генерал армии (22.02.1941). Награды Российской Империи:
орден Георгиевский крест 2-й степени; орден Георгиевский крест 3-й степени; орден Георги-
евский крест 4-й степени; Георгиевская медаль 3-й степени; Георгиевская медаль 4-й степени.
Награды СССР: орден Ленина (27.08.1943 посмертно); 3 ордена Красного Знамени (25.07.1920
№2915; 07.08.1923 №306; 22.02.1930 №46); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

АПЛОК Юрий Юрьевич – Заместитель начальника штаба Средне-Азиатского воен-
ного округа.

Советский военачальник. Родился 21 апреля 1891 года. в  деревне Каленес Гольдин-
генского уезда Курляндской губернии. Латыш. Из крестьян. Член ВКП(б) с августа 1918
года. Участия в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922.
Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии 1918-1939. Образование в РИА: Псков-
ская школа прапорщиков (1915); Образование в РККА: Военная академия РККА (1922);
КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе (1928). Должности в РИА: рядо-
вой учебного батальона, юнкер Псковской школы прапорщиков, обер-офицер роты, врио
командира 2-го Рижского стрелкового полка. (05.10.1914-10.05.1918). Должности в РККА:
начальник команды связи 9-го латышского стрелкового полка, начальник оперативного отде-
ления штаба дивизии (21.06.1918-27.06.1918); начальника штаба группы войск, началь-
ник штаба 3-й армии (27.07.1918-30.08.1918); командующего войсками особого назначения
3-Й армии (30.08.1918-25.11.1918); помощник начальника штаба 6-й стрелковой диви-
зии (27.06.1919-25.07.1919); помощник начальника войск Восточного сектора (01.сентябрь
1919-16.03.1920); врид начальника Приуральского сектора (16.03.1920 09.04.1920); началь-
ник войск Орловского сектора внутренней охраны Республики (05.1920– 06.1920); коман-
дующего войсками ВЧК в Тамбовской губернии; учебу в Академии Генерального штаба
сочетал с продолжительными поездками на фронт для замещения штабных и командных
должностей; командующий войсками ВЧК Украины и Крыма (01.1921-07.1921); начальник
инспекции войск ВЧК Республики (08.1921-09.1921); помощник начальника штаба войск ГПУ
(02.1922-06.1922); слушатель Военной академии РККА (1922); начальник штаба Московского
округа войск ГПУ и старший инспектор войск ОГПУ (1922-03.04.1924); помощник коман-
дира 14-й стрелковой дивизии (03.04.1924-20.10.1924); командир 14-й стрелковой дивизии
Московского военного округа (20.10.1924-01.05.1930); слушатель КУВНАС при Военной ака-
демии имени М. В. Фрунзе (1928); заместитель начальника штаба САВО (01.05.1930-1932);
заместитель начальника штаба Московского военного округа (1932-18.12.1937); арестован
(18.12.1937); военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в военном
заговоре приговорен к смертной (02.04.1938); Приговор приведен в исполнение (02.04.1938);
постановлением военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован 25.07.1958. Чины в
РИА: подпоручик; поручик; штабс-капитан. Воинские звания : комдив (20.11.1935). Награды
СССР: орден Красного Знамени (20.02.1928).

АРМАДЕРОВ Георгий Александрович  – Помощник начальника штаба Туркестан-
ского фронта

Советский военачальник. Родился в 1888 году г. Кадников Вологодской губернии. Рус-
ский. Из дворян. Участник борьбы с басмачеством в Средней Азии 1918-1939. Образование: 2-
й кадетский корпус (1907). Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Павловское военное училище



Д.  Ю.  Соловьев.  «Командно-начальствующий состав Красной Армии в борьбе с басмачеством в Средней Азии
1918-1939 гг. Том 1»

15

(1909); ускоренные курсы Николаевской военной академии (1917; 1-й очереди). Должности
в РИА: С 1909 г. младший офицер в лейб-гвардии. 2-го стрелкового. Царскосельский полка.
С 15.10.1913 младший офицер 1-го Финляндского стрелкового полка. С 1914 г. начальник
пулеметной команды и командир роты. С 1915 г. помощник командира отдельной противоса-
молетной батареи. С 1916 г. старший адъютант штаба 107-й пехотной дивизии. С 27 ноября
1917 г. выборный начальник штаба 33-го армейского корпуса. С 14 января 1918 г. выборный
начальник штаба 8-й армии. Должности в РККА: С 18 августа 1918 г. состоял при военкоме
Ярославского ВО. С сентября 1918 г. состоял при штабе Южной группы Восточного фронта. С
октября 1918 г. инспектор по ВСЕОБУЧУ. С 05 февраля 1919 г. начальник учебно-организа-
ционного отдела управления ВСЕОБУЧА Украины. С ноября 1919 г. в распоряжении коман-
дующего Туркестанским фронтом. С 22 декабря 1919 г. помощник начальника штаба Турке-
станского фронта. С 27 мая 1919 г. помощник начальника штаба ВОХР. С 28 января 1920 г.
начальник штаба ВОХР. С 10 октября 1920 г. начальник штаба 2-й конной армии Южного
фронта. С 16 декабря 1920 г. начальник штаба 2-го конного корпуса. С 21 марта 1921 г. началь-
ник штаба 10-й Терско-Дагестанской армии. С 11 по 29 мая 1921 г. врид командующего 10-й
Терско-Дагестанской армией. С 1 ноября 1921 г. помощник начальника военных сообщений
(ВОСО) Туркестанского фронта. С 29 января 1922 г. помощник начальника ВОСО Киевского
военного округа. С 1 июня 1922 г. инспектор ВОСО Киевского военного района. С 1 сентября
1922 г. представитель Наркомвоенмора в межведомственной комиссии при Киевском отделе-
нии сборов Наркомпути. С 27 ноября 1922 г. врид начальника штаба 1-го конного корпуса.
С 6 ноября 1923 г. начальник штаба 6-го стрелкового корпуса. С августа 1924 г. начальник
штаба 2-го кавалерийского корпуса. С марта 1926 г. помощник инспектора кавалерии Укра-
инского военного округа. С сентября 1929 г. зачислен в резерв РККА с откомандированием
в распоряжение военно-морской инспекции СССР. С июля 1932 г. начальник отдела мобили-
зационного управления ВСНХ, начальник мобилизационного бюро завода, старший руково-
дитель по тактике Военно-инженерной академии. С февраля 1937 г. старший преподаватель
кафедры конницы Военной академии им. Фрунзе. С 5 февраля 1939 г. Старший преподава-
тель кафедры вооружения и техники Военной академии им. М.В. Фрунзе. С января 1940 г.
заместитель начальника 3-го факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе по вечернему
обучению. С ноября 1941 г. в аттестационном порядке уволен в запас. Арестован 28.11.1941.
10 лет находился под следствием. Приговорен ВКВС 19.10.1951 по обвинению в антисовет-
ской деятельности к 25 годам ИТЛ. Освобожден 22.05.1954. В лагере заболел тяжелой формой
туберкулеза. Постановлением пленума Верховного суда СССР от 07.06.1955 реабилитирован.
Постановлением Совета министров СССР от 29.07.1955 восстановлен в генеральском звании.
Умер в Москве. Звания в РИА: подпоручик; поручик гвардии (пр. 15.10.1913; ст. с 06.08.1913;
за выслугу лет). штабс-капитан гвардии; капитан гвардии (1917). Звания в РККА: полковник
(17.02.1936); комбриг (05.02.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды Российской Импе-
рии: орден Святой Анны 4-й степени (16.04.1915); орден Святой Анны 3-й степени с мечами
и бантом (03.05.1915). Награды СССР: медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АФОНСКИЙ Валерий Леонидович – Командир 3-й Туркестанской стрелковой диви-
зии

Советский военачальник. Родился в августе 1878 г. в г. Нижнем Новгороде в семье кон-
торского служащего. Из дворян. Русский. Беспартийный. Участник борьбы с басмачеством
в Средней Азии 1918-1939. Окончил Московское коммерческое училище в 1896 г. В том
же году поступил вольноопределяющимся в Варшавский пехотный полк. Из полка в 1897 г.
был направлен в Киевское пехотное училище, которое окончил в 1900 г. После окончания
училища – младший офицер 12-го Астраханского гренадерского полка (1900-1904). Участ-
ник Русско-японской войны 1904-1905 гг. В 1906-1916 гг. младший офицер роты и учеб-
ной команды, командир роты и батальона. Участник Первой мировой войны. Воевал на Юго-
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Западном фронте в составе 3-го Туркестанского пехотного полка. В боях семь раз ранен и два-
жды контужен. Последний чин и должность в старой армии капитан, и. д. адъютанта по опера-
тивной части штаба 1-й Туркестанской пехотной дивизии. В декабре 1917 г. демобилизован.
В РККА добровольно с марта 1918 г. Участник Гражданской войны. Воевал с немецкими и
английскими войсками в составе 6-й армии, с войсками генералов Деникина и Врангеля – в
составе 13-й армии. В годы войны занимал должности: командира роты Вологодского пехот-
ного полка (март – май 1918 г.), заведующего полковой школой (май – июнь 1918 г.), коман-
дира батальона (июнь – август 1918 г.) того же полка, командира 1-го Вологодского стрелко-
вого полка (август 1918 г. – январь 1919 г.). Из приказа Реввоенсовета Республики № 36 от
17 апреля 1919 г.: «Награждается орденом Красного Знамени командир 1-го Советского Воло-
годского полка тов. Афонский Валерий Леонидович за следующие отличия: умело руководя
названным полком и увлекая красноармейцев личным примером, занял полком 6 сентября
1918 г., после перехода с боем 28 верст, правый берег р. Ваги; 7 сентября в ночном бою с
десантом противника у деревни Шидровской под убийственным огнем противника лично вос-
становил прорванный фронт полка и штыковой атакой заставил десант очистить берег р. Ваги и
уйти на пароходы. В бою у деревни Шидровской 8 сентября лично корректировал огонь скоро-
стрельных пушек и подбил два парохода противника, чем не допустил высадки десанта. В этом
деле он был контужен, но остался в строю. 14 сентября, когда противником был высажен у дер.
Еремеевской десант, отрезавший единственный тыловой путь полка, а обходная колонна его
грозила окончательно отрезать Вологодский полк, тов. Афонский, получив приказание отхо-
дить от р. Ваги и выбить противника из названной деревни, под сильным огнем артиллерии
вывел в порядке полк, лично повел его в атаку и штыковым ударом выбил неприятеля из дер.
Еремеевской, заставив его уйти на суда. Благодаря решительности, самоотверженности и уме-
лому руководству тов. Афонского Вологодский полк с честью вышел из критического поло-
жения…» Затем В. Л. Афонский – и. д. инспектора пехоты штаба 6-й армии (январь – июнь
1919 г.), командир 1-й бригады 9-й стрелковой дивизии (июнь – октябрь 1919 г.), 2-й бригады
(октябрь 1919 г. – июль 1920 г.) и 7-й бригады (июль – август 1920 г.) 3-й стрелковой дивизии.
С августа 1920 г. начальник 1-й стрелковой дивизии Междуозерного района. С октября 1920 г.
командир 1-й бригады той же дивизии. С декабря 1920 г. командир кавалерийской бригады 15-
й стрелковой дивизии. В боях получил тяжелую контузию. После Гражданской войны на ответ-
ственных должностях в войсках и военно-учебных заведениях РККА. В феврале – марте 1921
г. командир кавалерийской группы. С августа 1921 г. командир 321-го стрелкового полка 36-
й стрелковой дивизии. В том же месяце назначен командиром 107-й бригады той же дивизии.
С сентября 1921 г. командир 108-й учебно-кадровой бригады той же дивизии. С октября 1921
г. командир 35-й отдельной стрелковой бригады Московского военного округа. С июля 1922
г. командир 14-й стрелковой дивизии. В 1922-1923 гг. слушатель Высших академических кур-
сов (ВАК) при Военной академии РККА. С июля 1923 г. командир 2-й Туркестанской стрел-
ковой дивизии. С августа 1923 г. помощник начальника штаба ЧОН Московского военного
округа. С декабря 1923 г. командир 84-й стрелковой дивизии. Из воспоминаний генерал-пол-
ковника в отставке И. В. Болдина (в сентябре 1923 г. окончившего школу комсостава РККА
«Выстрел» и назначенного командиром 252-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии):
«С вокзала я сразу отправился к командиру дивизии Афонскому. Это был беспартийный, но
до мозга костей преданный Советской власти… Командир дивизии оказался на редкость инте-
ресным человеком. Он высказывал любопытные мысли о Красной армии и ее будущем, гово-
рил, что советские командиры – люди совершенно новой формации, для которых воинская
служба не только профессия, а жизненный долг, кровная необходимость, вытекающая из осо-
бого характера нашего социалистического государства, окруженного буржуазными странами.
Затем Афонский рассказал, что 252-й полк, которым я должен командовать, пока еще суще-
ствует только на бумаге. Его нужно сформировать, и как можно скорее. Командир дивизии дал
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ряд советов, как это лучше сделать, и, прощаясь со мной, пожелал успехов». С октября 1924 г.
командир 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. Участник боевых действий по разгрому бас-
маческих формирований в Средней Азии. Из аттестации за 1925 г., подписанной командиром
13-го стрелкового корпуса И. Ф. Федько: «Тов. Афонский за период командования дивизией
проявил себя с положительной стороны. Сумел поднять боевую дисциплину в частях и упоря-
дочить хозяйство. Тов. Афонский обладает большим строевым стажем, знает войсковую жизнь
до тонкостей. Теоретически и практически в военном отношении подготовлен достаточно. В
боевой обстановке разбирается, умеет проявить инициативу в небольшом масштабе. Автори-
тетом среди подчиненных пользуется. В мирной обстановке тов. Афонский является незаме-
нимым командиром. К недостаткам можно отнести политическую пассивность и неразвитость
в политвопросах, но это компенсируется наличием такта и искренним желанием пополнить
свои политические пробелы, но пока в этой области особых успехов нет. Занимаемой долж-
ности соответствует». С октября 1926 г. военный руководитель (военрук) Среднеазиатского
коммунистического университета имени В. И. Ленина (г. Ташкент). Из приказа Реввоенсовета
СССР по личному составу армии № 507 от 17 сентября 1929 г., подписанного заместителем
наркома по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР И. С. Уншлихтом:
«В течение трех лет военрук Средне-Азиатского коммунистического университета Афонский
Валерий Леонидович проводил сборы начальствующего состава запаса и студентов-допризыв-
ников, выполняя одновременно обязанности помощника начальника лагерного сбора. Отмечая
достигнутые им весьма положительные результаты в деле переподготовки начсостава запаса и
проделанную работу в качестве помощника начальника лагерного сбора, РВС СССР награж-
дает тов. Афонского Валерия Леонидовича месячным окладом содержания». С июля 1929 г.
военный руководитель Среднеазиатского государственного университета. С февраля 1930 г.
начальник военной подготовки учащихся гражданских учебных заведений Среднеазиатского
военного округа. С октября 1932 г. руководитель оперативно-тактического цикла Военно–
транспортной академии РККА. С февраля 1933 г. старший руководитель кафедры тактики и
боевого управления той же академии. С января 1937 г. старший преподаватель тактики той
же академии. С марта 1938 г. старший преподаватель тактики Военно-политической академии
имени В. И. Ленина. В октябре 1938 г. откомандирован в распоряжение начальника Централь-
ного архива Красной армии на должность научного сотрудника (с оставлением в кадрах РККА).
Арестован 5 апреля 1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 14 февраля 1940 г. по
обвинению во вредительстве и участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор
приведен в исполнение 15 февраля 1940 г. Определением Военной коллегии от 18 августа 1956
г. реабилитирован. Воинские звания: комбриг (13.12.1935). Награды: орден Красного Знамени
РСФСР (1919 №21 №284), орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (1932).

БАЗАРОВ Василий Романович – Командир 4-го Туркестанского стрелкового полка
Родился 1895 году. Русский. Из крестьян. Беспартийный. Участник борьбы с басмаче-

ством в Средней Азии 1918-1939. Образование Духовная семинария Военное образование
Выстрел (1931). Должности в РККА: С июня 1921 г. начальник полковой школы. С августа
1921 г. командир роты начальник пулеметной команды. С декабря 1922 г. командир батальона.
С 1 июля 1925 г. начальник дивизионной школы. С 1 января 1926 г. помощник командира
полка. С 1 января 1931 г. командир 4-го Туркестанского стрелкового полка г. Коканд.

БАКАНОВ Дмитрий Евстигнеевич
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