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АБАШЕВ Федор Федорович – Полковник с 1944 г.
Советский военачальник. (02.10.1908 г., дер. Клименцы Пермской губ. – 01.09.1977, г.

Ленинград). Русский. В РККА с ноября 1930 г.Окончил полковую школу 20-го отдельного
полка войск ОГПУ в г. Дзержинск (1931), 1-ю пограничную школу войск ОГПУ им. К. Е.
Ворошилова в г. Петергоф (1932),      ускоренный курс Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе в г. Ташкент (1942), основной курс этой академии (1947). Ф. Ф. Абашев 15 ноября 1930
г. был призван в РККА и направлен в 20-й отдельный полк войск ОГПУ по охране промыш-
ленных предприятий в г. Дзержинск Горьковской обл. С февраля по октябрь 1931г. учился
в полковой школе, затем был переведен пом. командира взвода 120-го отдельного дивизиона
войск ОГПУ в г. Балахна. В апреле 1932 г. командирован на учебу в 1-ю пограничную школу
войск ОГПУ им. К. Е. Ворошилова. После ее окончания в октябре назначен командиром взвода
полковой школы 1-го Белорусского мотомеханизированного полка войск ОГПУ в г. Минск,
с октября 1935 г. командовал пулеметным дивизионом этого полка. В декабре 1937 г. лей-
тенант Ф. Ф. Абашев переведен на должность командира роты в 136-й отдельный батальон
конвойных войск НКВД в г. Смоленск. С июня 1939 г. проходил службу в Минске старшим
пом. начальника 1-го отделения, затем отделения боевой подготовки 15-й отдельной бригады
НКВД, с октября 1940 г. командиром батальона 226-го полка конвойных войск НКВД. 5 мая
1941 г. убыл на учебу в Высшую школу пограничных и внутренних войск НКВД в Москве.
В начале Великой Отечественной войны капитан Ф. Ф. Абашев 1 июля 1941         г. убыл из
школы в действующую армию и был назначен командиром батальона 909-го стрелкового полка
222-й стрелковой дивизии, формировавшейся в районе Стародуба, Унечи и Трубчевска Брян-
ской обл. К 10 июля она была передислоцирована в район Красного Рога (юго-западнее Брян-
ска), затем к 28 июля – под г. Рославль, где, войдя в состав 28-й армии, заняла оборону на
рубеже Криволес – русло р. Остер – ст. Крапивинская. 30 июля дивизия, обороняя г. Рос-
лавль, попала под удар частей 24-го моторизованного корпуса противника, в результате она
была полуокружена и вынуждена отойти на промежуточный рубеж в район Екимовичи. К 8
августа ее части переправились на вост. берег р. Десна и заняли оборону по реке в районе
нас. пунктов Старые Луки, Шатьково, Постушье, Ново-Спасск и Подворье. Позже она была
передислоцирована в район междуречья Десны и Стряны, где в составе 43-й армии вела бои
до конца сентября. 2 октября в ходе Вяземской оборонительной операции Ф. Ф. Абашев был
ранен и эвакуирован в госпиталь. После излечения в ноябре он назначается начальником 2-
го отделения штаба 28-й отдельной курсантской бригады. В составе 20-й армии Западного
фронта участвовал с ней в контрнаступлении под Москвой, в боях на волоколамском направ-
лении. В апреле 1942 г. направлен на учебу в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе в
г. Ташкент. По окончании ее ускоренного курса с декабря состоял в резерве. В январе 1943
г. назначен зам. командира по строевой части 120-й отдельной Чапаевской стрелковой бри-
гады ПриВО, формировавшейся в г. Чапаевск Куйбышевской обл. По завершении формиро-
вания она убыла на Брянский фронт в состав 21-й армии. В мае 1943 г. бригада была пере-
формирована в 197-ю стрелковую дивизию, а майор Ф. Ф. Абашев назначен ее начальником
штаба. С июля по октябрь 1943 г. временно командовал этой дивизией, которая в составе Брян-
ского фронта участвовала в форсировании р. Десна и освобождении г. Брянск. За успешное
выполнение заданий командования дивизии было присвоено почетное наименование «Брян-
ская». С октября она в составе Белорусского фронта участвовала в боях по освобождению г.
Гомель. В марте 1944 г. дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК и сосредоточена в районе
г. Нежин, где вошла в 3-ю гвардейскую армию 1-го Украинского фронта. Затем она была пере-
брошена в район Луцка и участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции. В
августе 1944 г. полковник Ф. Ф. Абашев вступил в командование 197-й стрелковой дивизией,
а с января 1945 г. 329-й стрелковой дивизией. В ходе Варшавско-Познанской наступательной
операции (14.01.1945-03.02.1945) она в составе 3-й гвардейской армии вышла к р. Одер и
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захватила плацдарм на ее зап. берегу. За эту операцию дивизия получила почетное наимено-
вание «Келецкая», а за форсирование р. Одер – награждена орденом Красного Знамени. На
заключительном этапе войны ее части успешно действовали в Берлинской и Пражской насту-
пательных операциях. За окружение и ликвидацию гарнизона противника в крепости Глокау
она была награждена орденом Кутузова 2-й ст., а за Берлинскую операцию – орденом Суво-
рова 2-й ст. После войны в июле 1945 г., после расформирования дивизии, полковник Ф. Ф.
Абашев убыл на учебу в Военную академию им. М. В. Фрунзе. По ее окончании в феврале
1947 г. назначен командиром 204-го гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрел-
ковой дивизии БВО. С апреля 1948 г., в связи с послевоенной реорганизацией армии, коман-
довал 312-м отдельным гвардейским стрелковым батальоном в 37-й отдельной гвардейской
стрелковой бригаде. С февраля 1950 г. состоял в распоряжении 10-го управления Генштаба
(находился в длительной командировке в КНДР в должности старшего советника командира
пехотной дивизии). Указами президиума Верховного народного собрания КНДР награжден
2 орденами «Государственное Знамя» 2-й ст. В октябре 1952 г. был откомандирован в рас-
поряжение 3-го управления ГУК Советской армии. В феврале 1953 г. назначен зам. коман-
дира 45-й гвардейской стрелковой дивизии. С ноября 1955 г. старший советник командира
стрелковой дивизии Чехословацкой народной армии. С апреля 1957 г. старший преподава-
тель общевойсковых дисциплин военной кафедры Полтавского сельскохозяйственного инсти-
тута. В декабре 1958 г. уволен в запас. Награды СССР: орден Ленина (1956); 5 орденов Крас-
ного Знамени (в т.ч. 05.01.1944, 20.09.1944, 11.04.1945, 1951); орден Богдана Хмельницкого
2-й степени (06.05.1945 );орден Отечественной войны 1-й степени (09.12.1943); орден Крас-
ной Звезды (1946); медаль «За боевые заслуги» (1945); медаль «За оборону Москвы» (1945);
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
медаль «За взятие Берлина» (1945); медаль «За освобождение Варшавы» (1945); медаль «За
освобождение Праги» (1945); медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976).

АББАКУМОВ Сергей Григорьевич – Полковник с 1943 г.
Советский военачальник. (07.1909, с. Нижнее Галицыно Саратовской губ. —? ). Русский.

В РККА с мая 1933 г. Окончил дивизионную школу младшего комсостава 32-й стрелковой
дивизии в с. Татищево Саратовской обл. (1933), КУКС лейтенантов в г. Ворошилов Примор-
ского края (1936), разведывательные КУКС РККА в Москве (1939), 3-месячные КУКС Запад-
ного фронта (1942), курсы при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1945), Выс-
шие стрелково-тактические КУКС пехоты «Выстрел» им. Б. М. Шапошникова (1949). С. Г.
Аббакумов 29 мая 1933 г. был призван в РККА и зачислен курсантом в дивизионную школу
32-й стрелковой дивизии ПриВО. После ее окончания проходил службу в 96-м стрелковом
полку этой дивизии командиром отделения, пом. командира взвода и пом. старшины роты.
С мая по сентябрь 1936 г. находился на КУКС лейтенантов в г. Ворошилов Приморского
края, после которых был командиром пулеметного и разведывательного взводов. С 3 августа
1938 г. командовал разведывательным взводом в 113-м стрелковом полку этой же дивизии.
Участвовал в боях на оз. Хасан. 11 августа был ранен. За мужество и отвагу в этих боях С.
Г. Аббакумов награжден орденом Ленина. С декабря 1938 по июль 1939 г. учился на разведы-
вательных КУКС РККА в Москве. По возвращении в полк исполнял должность пом. коман-
дира разведывательной роты и командира зенитно-пулеметной роты. В начале Великой Отече-
ственной войны продолжал служить в этой же дивизии в составе 25-й армии Дальневосточного
фронта. В октябре 1941 г. дивизия была переброшена на Западный фронт, а майор С. Г. Абба-
кумов назначен командиром стрелкового батальона. Принимал участие в битве под Москвой,
в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 г. С марта по июнь 1942 г. находился
на КУКС Западного фронта. Затем назначен командиром 740-го стрелкового полка 217-й
стрелковой дивизии, с октября 1943 г. исполнял должность зам. командира этой дивизии. В
составе 16-й армии (с 15 апреля 1943 г. – 11-й гвардейской) воевал на Западном, затем Брян-
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ском фронтах. Участвовал в боях на жиздренском направлении, в Курской битве, Брянской
наступательной операции. С мая 1944 по март 1945 г. находился на курсах при Высшей воен-
ной академии им. К. Е. Ворошилова. В апреле был назначен командиром 355-й стрелковой
дивизии 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. В период Советско-японской
войны 1945 г. дивизия входила в состав Чугуевской оперативной группы 1-го Дальневосточ-
ного фронта и выполняла задачи по обороне побережья Японского моря от возможных мор-
ских десантов в районе бухты Ольга. В ходе Южно-Сахалинской наступательной и Куриль-
ской десантной операций при высадке частей дивизии на Южный Сахалин и острова Итуруп
и Уруп С. Г. Аббакумов не проявил «командирской требовательности к командирам частей
и должного контроля». За это в ноябре 1945 г. он был отстранен от должности и зачислен в
распоряжение Военного совета Дальневосточного фронта. В январе 1946 г. полковник С. Г.
Аббакумов был назначен зам. командира 34-й Средне-Волжской Краснознаменной стрелковой
дивизии им. В. В. Куйбышева. В июле 1947 г., после расформирования дивизии, он был назна-
чен зам. командира 6-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка в составе 1-й Отдель-
ной Краснознаменной армии ДВО. В период с декабря 1948 по октябрь 1949 г. находился на
курсах «Выстрел». С января 1951 г. командовал 214-м стрелковым полком 12-й стрелковой
дивизии в составе 1-й Отдельной Краснознаменной армии. В январе 1955 г. уволен в запас.
Награды СССР: орден Ленина (25.10.1938); 2 ордена Красного Знамени (13.10.1943, 1953);
орден Александра Невского (03.10.1943); 2 ордена Красной Звезды (11.01.1943, 1948); медаль
«За боевые заслуги» (03.11.1944); медаль «За оборону Москвы» (1944); медаль«За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945); медаль «За победу над
Японией» (1945).

АБДУЛЛАЕВ Юсиф Мирза – Полковник с 1942 г.
Советский военачальник. (31.12.1902, г. Баку – 11.05.1979, г. Баку). Азербайджанец.

Член ВКП(б) с 1926 г. В РККА с июля 1920 г. Окончил Азербайджанскую сводную военную
школу в г. Баку (1922), повторные курсы ККА в г. Тифлис (1924), КУКС зенитной артилле-
рии в г. Севастополь (1926), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933), Академию
Генштаба РККА им. К. Е. Ворошилова (1941). До службы в армии Ю. М. Абдуллаев с 1916 г.
работал рассыльным в конторе пароходства братьев Расуловых в г. Баку. В начале 1918 г., во
время наступления турецких войск на город и его оккупации англичанами, ушел с родителями
в дер. Кала Бакинского уезда. С установлением Азербайджанской республики (буржуазной)
в ноябре вернулся в Баку и устроился рассыльным в канцелярию Министерства просвеще-
ния. В Гражданскую войну 20 июня 1920 г., после свержения мусаватистского правительства в
Азербайджане, добровольно поступил в Азербайджанскую сводную военную школу в г. Баку.
В ее составе курсантом участвовал в борьбе с бандитизмом в Азербайджане (январь – май
1921). В апреле 1922 г. окончил школу и был назначен в легкий артиллерийский дивизион
Азербайджанской стрелковой бригады, где проходил службу командиром взвода и начальни-
ком связи дивизиона. С октября 1923 по май 1924 г. проходил переподготовку на повторных
курсах комначсостава ККА в г. Тифлис. По окончании обучения вернулся в дивизион, пере-
формированный к этому времени в артиллерийский полк в составе Азербайджанской стрел-
ковой дивизии, и служил в нем начальником связи и разведки батареи, командиром взвода и
врид начальника полковой школы младшего начсостава. В сентябре 1925 г. командирован на
КУКС зенитной артиллерии в г. Севастополь. 15 апреля 1926 г. окончил их и был назначен
командиром взвода в отдельный зенитно-артиллерийский дивизион в г. Баку. В ноябре пере-
веден в артиллерийский полк Азербайджанской стрелковой дивизии, где командовал артилле-
рийской и учебной батареями. В мае 1930 г. направлен на учебу в Военную академию РККА
им. М. В. Фрунзе. В мае 1933 г. окончил ее и был назначен начальником пограничного разве-
дывательного пункта разведывательного отдела САВО, с октября 1938 г. временно исполнял
должность зам. начальника разведывательного отдела штаба округа. С декабря 1939 г. – слу-
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шатель Академии Генштаба РККА.С началом Великой Отечественной войны подполковник
Ю. М. Абдуллаев был выпущен из академии и 6 июля 1941 г. с группой офицеров-выпускни-
ков вылетел на самолете на Северо-Западный фронт, где по прибытии назначен пом. началь-
ника разведывательного отдела по кадрам штаба фронта. Будучи в этой должности, выполнял
ответственные задания Военного совета фронта под Новгородом, Демянском и Калинином.
27 октября 1941 г. Ю. М. Абдуллаев назначается начальником оперативного отдела штаба 34-
й армии, войска которой оборонялись на рубеже Кириловщина, оз. Белье (восточнее Демян-
ска). С 7 сентября 1942 г. армия принимала участие в Демянской наступательной операции, в
окружении и последующей блокаде демянской группировки противника, где с ноября 1942 г.
полковник Ю. М. Абдуллаев исполнял должность зам. начальника штаба – начальника опера-
тивного отдела штаба 34-й армии. Также принимал участие и в двух других операциях по раз-
грому старорусской группировки противника (в марте и летом 1943). В июле 1943 г. отстранен
от должности и был зачислен в распоряжение Военного совета фронта, а с 17 августа 1943
г. назначен начальником штаба формировавшегося на фронте 96-го стрелкового корпуса. С
декабря корпус в составе 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта вел оборони-
тельные бои в районе зап. г. Невель, затем вошел в подчинение 10-й гвардейской армии и
действовал на новосокольническом направлении. В периоды с 16 по 20 декабря 1943 г., с 25
декабря 1943 по 8 января 1944 г. и с 4 по 15 февраля 1944 г. полковник Ю. М. Абдуллаев
временно командовал этим корпусом. В феврале 1944 г. корпус был выведен в резерв Ставки
ВГК, а в марте переброшен в район Ратно на р. Припять в состав 70-й армии 2-го Белорусского,
а с 16 апреля – 1-го Белорусского фронтов. До июня его части находились в обороне на р.
Припять, затем участвовали в Белорусской, Люблин-Брестской наступательных операциях. За
отличные действия по освобождению г. Брест приказом ВГК корпусу было присвоено наиме-
нование «Брестский». В дальнейшем корпус наступал в направлении Брест, Седлец, Варшава.
В период боев под Варшавой 17 октября 1944 г. Ю. М. Абдуллаев назначается командиром
38-й гвардейской стрелковой Лозовской Краснознаменной дивизии. В составе 70-й армии 1-
го, а с 19 ноября 2-го Белорусских фронтов участвовал с ней в ВосточноПрусской, Восточно-
Померанской и Берлинской наступательных операциях. Части дивизии под его командованием
успешно действовали при форсировании р. Висла северо-западнее г. Бромберг, ликвидации
данцигской группировки противника и овладении г. Гдыня. В боях под Варшавой и в Помера-
нии он умело руководил дивизией при прорыве сильно укрепленных позиций. Перед форси-
рованием р. Одер войсками армии 20 апреля 1945 г. полковник Ю. М. Абдуллаев назначен зам.
командира 114-го стрелкового корпуса, но через несколько дней в связи с болезнью командира
160-й стрелковой дивизии принял командование ею и в этой должности продолжал участво-
вать в беспрерывных боях за р. Одер. 8 мая 1945 г. закончил войну на р. Эльба в районе г.
Висмар. В июне 1945 г. 160-я стрелковая дивизия была расформирована, а полковник Ю. М.
Абдуллаев назначен зам. командира 116-го стрелкового корпуса 2-й ударной армии. В сентябре
отозван в ГУК НКО, затем назначен командиром 402-й стрелковой дивизии Бакинского ВО. С
января 1946 г. командовал 216-й стрелковой Сивашской Краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова дивизией. С мая 1948 г. состоял в распоряжении главнокомандующего Сухопут-
ными войсками. С 16 июня был зачислен в распоряжение Совета министров Азербайджанской
ССР и 30 июня назначен председателем Республиканского комитета ДОСАРМ Азербайджан-
ской ССР. В сентябре 1951 г. выдвинут на должность зам. председателя Совета министров
Азербайджанской ССР. 16.3.1954 г. уволен в запас. Воинские звания: майор (1937); подполков-
ник (04.03.1941); полковник (20.02.1942). Награды СССР: орден Ленина (11.1945), 3 ордена
Красного Знамени (07.08.1944; 03.11.1944; 1950), орден Суворова 2-й ст. (10.04.1945), орден
Кутузова 2-й ст. (29.05.1945), Красной Звезды (22.02.1943), медалями.

АБРАМОВ Алексей Максимович – Полковник 23.11.1942
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Советский военачальник. (09.03.1896,с. Рябушки Лебединского уезда Харьковской
губ. – ?). Русский. На военной службе с 1915. В Красной армии с 1918. Окончил Минскую
школу прапорщиков (1917), Харьковскую повторную школу старшего комсостава (1923), пуле-
метные курсы при штабе УВО (1925). В Первую мировую войну с ноября 1915 в составе 218-
го пехотного Горбатовского полка 55-й пехотной дивизии 35-го армейского корпуса воевал на
Западном фронте. Был ранен. С весны 1916 по декабрь 1917 проходил службу в должностях
командира отделения, взвода, полуроты пехотного полка. Прапорщик (1917). В Гражданскую
войну с 11 января 1918 пом. командира отряда, затем командир роты и начальник команды
разведчиков в 13-м Лебединском красногвардейском отряде. В марте 1918 вступил с отрядом в
1-ю бригаду Р. Ф. Сиверса, где и.д. командира роты и начальника команды пеших разведчиков.
Участвовал в боях с войсками генералов П. Н. Краснова и А. М. Каледина в районах Балашов,
Поворино. 23 марта 1919      был ранен. Летом 1919 назначен командиром 1-го батальона 122-
й бригады Группы войск сумского направления, в составе которой с боями отступал на Сумы,
Конотоп, Глухов, Хутор Михайловский, ст. Зерново. Затем командиром батальона и полка вое-
вал в составе 41-й стрелковой дивизии, и.д. коменданта г. Овидиополь. С марта 1921 по апрель
1922      начальник летучего отряда по борьбе с бандитизмом в Киевской губ. За храбрость
награжден серебряным портсигаром. В 1923-1929 занимал дожно-сти командира батальона в
ряде стрелковых полков УВО. С октября 1929 назначен зам. начальника мобилизационной
части 6-го стрелкового корпуса. С мая 1931 занимал должность районного военного комиссара
в г. Бердичев, а с февраля 1935– в г. Черкассы. В апреле 1936 назначен пом. командира 291-
го стрелкового полка КВО. С апреля 1937 начальник Управления гидрометеорологической
службы БССР. С марта 1941 и.д. зам. командира 604-го стрелкового полка, затем командир
18-го запасного стрелкового полка ЗапОВО. С началом Великой Отечественной войны в той
же должности. В мае 1942 назначен для поручений при пом. начальника оперативной группы
СевероКавказского направления по вопросам комплектования войск. С июня командовал 136-
м армейским запасным стрелковым полком 45-й армии Закавказского фронта, а с января 1943
г.       111-й отд. стрелковой бригадой в Черноморской группе войск. В мае 1943 г. назначен
командиром 83-й морской стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. Бригада прини-
мала пополнение, занималась боевой учебой. С июля он в резерве Военного совета фронта,
затем в распоряжении Военного совета 1-го Украинского фронта. В январе 1944 г.      назначен
зам. командира 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С апреля в резерве 40-й армии.
С июня 1944      и.д. зам. командира, а с июля -командира 206-й стрелковой дивизии на 2-м
Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции. 18 сентября 1944 в районе
г. Клуж (Румыния) был тяжело ранен и до ноября 1945 находился на лечении. В декабре 1945
уволен в запас. Награды СССР: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, медали.

АБРАМОВ Иван Федорович – Полковник с 1938 г.
Советский военачальник. (17.12.1894, с. Кунчерово Кузнецкого уезда Саратовской губ. –

05.07.1943, погиб на Ленинградском фронте). Русский. В РИА с октября 1915 по февраль 1918
г. В РККА с мая 1918 г. Окончил повторные курсы среднего комсостава (1919), повторные
курсы при Тифлисской пехотной школе (1925), Высшие стрелково-тактические КУКС РККА в
Москве, по среднему отделению (1930). В Первую мировую войну И. Ф. Абрамов был призван
в армию и в течение 2,5 года проходил службу в 33-м пехотном полку, дослужился до стар-
шего унтер-офицера. В Гражданскую войну в мае 1918 г. добровольно вступил в РККА и затем
командовал взводом в 4-м Сердобском полку. Участвовал с ним в боях с частями казачьего
атамана А. И. Дутова на Уральском фронте, затем воевал на Южном фронте против войск гене-
рала А. И. Деникина. С июня 1919 г. и до конца войны служил командиром роты в 125-м стрел-
ковом полку 42-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Южном фронте против деникин-
ских и врангелевских войск, вооруженных формирований Н. И. Махно в районах Каховки,
Гуляй-Поля и Пологи. С июня 1921 г. И. Ф. Абрамов командир взвода, затем начальник полко-
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вой школы в 122-м стрелковом полку 41-й стрелковой дивизии в г. Порт-Петровск в Дагестане;
с мая 1922 г. командир взвода в 11-м Кавказском стрелковом полку ККА; с сентября командир
роты в 6-м стрелковом полку, с октября 1926 г. командир батальона в 5-м Кавказском стрел-
ковом полку 2-й Кавказской стрелковой дивизии. В октябре 1930 г. назначен преподавателем
в Ленинградскую школу переподготовки командиров запаса им. В. И. Ленина (с апреля 1932 г.
преобразована в Ленинградские КУКС запаса РККА ЛВО). Указом ПВС СССР от 22 февраля
1938 г. награжден орденом Красного Знамени и медалью «XX лет РККА». В марте 1939 г.
полковник И. Ф. Абрамов назначен командиром 462-го стрелкового полка. С 3 декабря 1940
г. зам. командира 52-й стрелковой дивизии ЛВО. С началом Великой Отечественной войны
продолжал служить в той же дивизии на Северном фронте. Ее части в составе 14-й армии вели
оборонительные бои по восточному берегу р. Большая Западная Лица, имея задачу не допу-
стить противника к Мурманску. С 25 августа 1941 г. он принял командование 90-й стрелко-
вой дивизией, которая сражалась в составе Слуцко-Колпинской оперативной группы и 55-й
армии Ленинградского фронта. 9 сентября от занимаемой должности был отстранен с преда-
нием суду. Приговором Военного трибунала фронта от 29 сентября осужден на 8 лет ИТЛ с
отсрочкой исполнения наказания до окончания военных действий и был направлен на фронт.
С октября командовал 502-м стрелковым полком 177-й стрелковой дивизии, которая в составе
1-й Невской оперативной группы 8-й армии вела бои по прорыву блокады Ленинграда в рай-
оне Московской Дубровки. 28 ноября принял командование 466-м стрелковым полком 125-
й стрелковой дивизии 55-й армии, находившейся в обороне в районе Колпино и Пулковских
высот. С 9 декабря 1941 г. считается исключенным из списков арестованных органами НКВД.
С 30 апреля 1942 г. полковник И. Ф. Абрамов исполнял должность зам. командира 72-й стрел-
ковой дивизии, находившейся в резерве армии. С 24 июня она вошла в подчинение 42-й армии
и вела бои на урицком направлении. 27 июля И. Ф. Абрамов был допущен к командованию 85-
й стрелковой дивизией. Однако с командованием не справился, поставленную боевую задачу
не выполнил и был отстранен от должности с преданием суду Военного трибунала. 15 августа
дело в отношении его в судебном порядке было прекращено, а он назначен командиром 527-го
стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. До мая 1943 г. полк вместе с дивизией находился
в обороне на ораниенбаумском плацдарме в составе Приморской оперативной группы, затем
был выведен в резерв группы. 5 июля 1943 г. полковник И. Ф. Абрамов погиб. Награды СССР:
ордено Красного Знамени, медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

АБРОСИМОВ Иван Иванович – Полковник с 20.02.1940
Советский военачальник. (19.01.1897 – ?). Русский. Из рабочих. В РККА с 1918.

Член партии с 1919. Окончил 2 класса ремесленного училища, радиотелеграфную школу
(1919), Курсы усовершенствования начсостава связи (1919). В службе с 1914. Прошел
курс инженерно-учебной команды. Участник Первой мировой войны в 1916-1917. Млад-
ший унтер-офицер. Красногвардеец (1917-1918). Участник Гражданской войны (1918-1921).
Военком, начальник радиостанции, в том числе эскадрона связи 2-й кавалерийской дивизии
(1922-1929). Командир отдельного батальона, помощник командира отдельного учебного бата-
льона (1929-1935). Начальник Центральной радиостанции «ОСНАЗ» РУ РККА – РУ Ген-
штаба Красной армии (май 1935 – июнь 1941). Участник Великой Отечественной войны.
Командир 25-го отдельного запасного радиополка «ОСНАЗ» ГК Красной армии в г. Горьком
(июнь 1941 – август 1944). «Сумел подготовить отличные кадры радиоразведчиков для дей-
ствующих радио-разведывательных частей Красной армии. Командиры радиоразведыватель-
ных частей дают высокую оценку пополнению, подготовленному в 25 отдельном радиополку
«ОСНАЗ». Полковник Абросимов в боевой подготовке разведчиков максимально использовал
опыт Отечественной войны» (из Наградного листа, 30.09.1943). Заместитель командира 1-й
отдельной радиобригады «ОСНАЗ» Ставки ВГК (август 1944 —май 1945). Награды СССР:
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орден Отечественной войны 2-й ст. (1943); орден Красной Звезды; юбилейной медаль «XX лет
РККА» (22.12.1938).

АБРОСИЧКИН Иван Иванович – Полковник с 20.02.1940.
Советский военачальник. (19.01.1901, с. Брыковка Николаевского уезда Самарской

губ. – ?). Русский. На военной службе с 1918. В Красной армии с 1919. Окончил 2-е Вольские
командно-пулемётные курсы (1921); курсы «Выстрел» (1921); курсы при Разведывательном
управлении РККА (1934). В Гражданскую войну в июне – августе 1918 служил красногвар-
дейцем в составе отрядов Баумана и Шевелёва. В сентябре 1919 призван в РККА и направ-
лен красноармейцем в с. Никола-евка на участок 3-й дистанции ЮгоВосточного фронта (на
постройку ж.д. Самара – Пугачёв). С марта 1921 инструктор пулемётного дела в 4-м отд. запас-
ном пулемётном батальоне (на станциях Удельная и Раменское Московско-Казанской ж.д.).
В октябре назначен в 16-й кадровый учебный (с июня 1922 – 53-й Костромской) стрелковый
полк в г. Кострома, где служил командиром взвода, пом. командира полковой батареи. С фев-
раля 1925 и.д. пом. командира пулемётной роты 52-го стрелкового полка в г. Ярославль. В
августе переведён в штаб 18-й стрелковой дивизии пом. начальника АХО. С января 1926 вновь
служил в 53-м стрелковом полку командиром роты и пом. начальника штаба полка. В сентябре
1929 переведён в г. Малмыж Вятской губ. адъютантом 1-го разряда 6-го отд. территориального
стрелкового батальона, с января 1930 и.д. пом. начальника штаба 2-го отд. территориального
стрелкового полка в г. Вятка. В мае 1934 назначен начальником штаба 55-го стрелкового полка
в г. Воронеж. В апреле 1935 переведён в Москву начальником штаба 1-го зенитно-пулемётного
полка (фактически и.о. командира полка). В мае 1937 назначен начальником 1-го отдела штаба
ПВО Москвы, в ноябре утверждён в должности командира 1-го зенитно-пулемётного полка
в составе 1-го корпуса ПВО. В мае 1941 назначен зам. командира 160-й стрелковой дивизии
МВО в г. Горький, фактически же в должность не вступил и продолжал командовать зенитно-
пулемётным полком. В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 назначен начальни-
ком оперативного отдела штаба 41-го стрелкового корпуса Северо-Западного фронта. Участ-
вовал в контрударах по противнику в районах городов Сольцы и Старая Русса. С отходом к
г. Луга на базе корпуса в середине августа сформирована Лужская оперативная группа, а пол-
ковник И.И. Абросичкин утверждён в ней в той же должности. С 13 октября и.д. начальника
оперативного отдела штаба Невской оперативной группы, с 7 ноября – штаба 8-й армии, с 11
декабря – штабов Синявинской и вновь Невской оперативных групп. В марте 1942 назначен
командиром 174-й отд. курсантской стрелковой бригады ПриВО, формировавшейся в г. Куз-
нецк Пензенской обл. Приказом по округу от 23 апреля ему было поручено сформировать 12-
ю истребительную бригаду, а в начале августа направлен с ней на Западный фронт. С 5 августа
освобождён от командования, затем направлен в Юж.-УрВО в г. Бузулук на формирование
1034-го стрелкового полка. В октябре полк в составе 293-й стрелковой дивизии направлен под
Сталинград. С 19 ноября участвовал в контрнаступлении под Сталинградом. В декабре в бою
при взятии «Пяти курганов» был ранен и контужен. В мае 1943 назначен начальником военной
кафедры Высшей школы парторганизаторов при ЦК ВКП(б). В июле 1944 переведён на долж-
ность зам. начальника Управления по формированию и комплектованию польских войск на 1-
м Белорусском фронте. В декабре, в связи с упразднением должности, зачислен в распоряже-
ние Военного совета фронта. После войны с октября 1945 командовал курсами по подготовке
делопроизводителей строевых частей при Рязанском военном пехотном училище. В августе
1946 уволен в запас (по болезни). Награды СССР: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени,
орден Красной Звезды, медали.

АВРАМУК Николай Львович – Полковник с 20.11.1944.
Советский военачальник.(6.11.1909, м. Свислочь Гродненской губ. – 28.12.1944). Рус-

ский. В РККА с 1932 г. Окончил Барнаульский педагогический техникум (1930), команду
одногодичников 6-го Хабаровского стрелкового полка ОКДВА (1933), Омскую объединённую
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военную школу (1936), заочно Военную академию им. М.В. Фрунзе (1940). В межвоенный
период в ноябре 1932 призван в РККА и направлен на учёбу. В ноябре 1936 назначен в 233-
й (с декабря 1937 – 40-й) стрелковый полк СибВО в г. Новосибирск, где проходил службу
командиром взвода, и.д. начальника штаба и пом. начальника штаба и начальником штаба
батальона. С мая 1939 и.д. начальника штаба 258-го стрелкового полка. В декабре назначен
пом. начальника 1-го отделения штаба 78-й стрелковой дивизии. В июле 1940 переведён на
должность начальника штаба 373-го стрелкового полка. С началом Великой Отечественной
войны продолжал служить в том же полку. В декабре 1941 назначен начальником 1-го отделе-
ния и зам. начальника штаба 205-й стрелковой дивизии 15-й армии. С июля 1942 участвовал в
Сталинградской битве. С 15 августа по 5 сентября находился по ранению в госпитале г. Улья-
новск, затем состоял в распоряжении ГУК НКО. Приказом от 7 сентября назначен начальни-
ком штаба 45-й мотострелковой (позднее -механизированная) бригады. Бригада формирова-
лась в составе 5-го мех. корпуса в Горьковском автобронетан-ковом центре и в г. Ефремов
(МВО). В начале декабря она по ж.д. передислоцирована на Юго-Западный фронт в 5-ю тан-
ковую армию и участвовала в Среднедонской операции, с 26 декабря наступала на донбасском
направлении. С марта 1943 бригада находилась на пополнении в ПриВО и СтепВО. В июле она
передислоцирована на Западный фронт и с августа в составе 33-й армии участвовала в Смо-
ленской опера-ции.С октября в Резерве Ставки ВГК (в МВО). В январе 1944 бригада вошла в
6-ю танковую армию и в составе 1-го Украинского фронта участвовала в Корсунь-Шевченков-
ской, Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишинёвской операциях. В октябре бригада преобразо-
вана в 18-ю гвардейскую и в составе 9-го гвардейского мех. корпуса воевала на 2-м Украинском
фронте. Участвовал в Дебреценской, Будапештской операциях. В ходе последней с 25 декабря
врио командира 30-й гвардейской мех. бригады. При окружении Будапештской группировки
противника с 26 декабря она наступала в направлении г. Естергом (Эстергом). В бою был
тяжело ранен и умер. Награды СССР: орден Красного Знамени; орден Отечественной войны
1-й и 2-й ст.; орден Красной Звезды, медалями.

АГАЛАКОВ Алексей Михайлович – Полковник с 05.03.1940
Советский военачальник. (15.01.1900, дер. Крутичи, Орловский уезд, Вятская губ.  –

1973). Русский. В РККА с 1919 г. с 07.1919 по 1920 обучался на Первых советских электро-
технических курсах; в 1924 окончил курсы усовершенствования командного состава связи; до
1926 г. служил в Северо-Кавказском военном округе; с 11.09.1926 по 1930 слушатель военно-
геодезического отделения Московского межевого института; с 1930 по 1934 сведений о про-
хождении службы нет; с 1934 по 1936 командир топогеодезического отряда штаба ОКДВА;
с 3.03.1936 по 1937 командир 7-го топографического отряда ОКДВА; с 7.01.1937 по 1940
начальник 1-го отдела УВТР № 4 (г. Хабаровск); с 26.06.1940 по 1942 заместитель начальника
отдела ВТС штаба Дальневосточного фронта; с 30.01.1942 по 06.08.1942 начальник учебного
отдела Ленинградского военно-топографического училища; с 06.08.1942 г. начальник топо-
графического отдела штаба Юго-Восточного, с 28.09.1942 г. Сталинградского, с 01.01.1943 г.
Южного, с 20.10.1943 г. 4-го Украинского фронтов; с 18.08.1945 по 1948 начальник топогра-
фического отдела штаба Прикарпатского военного округа. Уволен со службы 26.05.1948 г.

АГАФОНОВ Василий Сергеевич – Полковник с 31.08.1942
Советский военачальник. Родился в 1904 г. в  г. Люберцы, Московской обл. Русский.

Член ВКП(б) с 1928 г. Окончил курсы «Выстрел» (1931); В РККА с 1923 г. Участие в войнах,
военных конфликтах. Бои на р. Халхин-Гол. Великая Отечественная война (22 июня 1941).
Дважды ранен легко в июле 1941, тяжело в ноябре 1941 г. Контужен в октябре 1942 г. В РККА:
С 1939 г. командир 234-го отд. разведывательного батальона 7-й мотоброневой бригады. До
19 июля 1940 г. командир 106-го отд. танкового батальона 24-й танковой бригады. С июля
1940 г. командир батальона 16-го танкового полка 8-й танковой дивизии. на 22 июня 1941 г. –
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командир 16-го танкового полка 8-й танковой дивизии. С 1 февраля по 15 декабря (вероятно
ошибка, правильно – ноября) 1942 г. командир 69-й танковой бригады.

С 28 мая 1943 г. по 15 февраля 1944 г. командир 86-й танковой бригады. 15 февраля 1944
г. бригада была переформирована в 12-ю самоходно-артиллерийскую бригаду. С 15 февраля
1944 г. по начало 1945 г. командир 12-й самоходно-артиллерийской бригады. на март – май
1945 г. заместитель командующего БТ и МВ 5-й Уд. армии по самоходной артиллерии. Воин-
ские звания: майор; подполковник; полковник (31.08.1942). Награды СССР: 2 ордена Красного
Знамени (1939; 08.09.1944); орден Отечественной войны I степени (29.05.1945); медаль «За
победу над Германией» (1945). Награды иностранных государств: орден МНР Боевого Крас-
ного Знами МНР I степени (1939).

АДАМСОН Ян Семёнович – Полковник с 27.01.1943
Советский военачальник. (5.10.1892, усадьба Альша-Брасли Нигранденской вол. Газен-

потского уезда Курляндской губ. – ?). Латыш. На военной службе с 1913. В Красной армии
с 1918. Окончил учебную команду 17-го Сибирского стрелкового полка (1914), Харьковские
высшие повторные курсы комсостава (1924), курсы «Выстрел» (1929), курсы при Военно-поли-
тической академии в Ленинграде (1931). В октябре 1913 призван на военную службу и направ-
лен в 17-й Сибирский стрелковый полк в пос. Берёзовка Забайкальской обл. С началом Первой
мировой войны в августе 1914 направлен с полком в действующую армию и воевал командиром
отделения, взвода на Западном и Северном фронтах, фельдфебель. В ноябре 1917 демобилизо-
ван. В Гражданскую войну в декабре 1917 вступил в Красную гвардию и зачислен рядовым бой-
цом в Брянский боевой отряд. С января 1918 воевал в Донской области против войск генерала
А.М. Каледина, был избран командиром роты. С апреля командир роты Особого Латышского
стрелкового полка. С января 1919 проходил службу командиром батальона и пом. командира
10-го Латышского стрелкового полка по строевой части, затем пом. командира 3-го Латыш-
ского стрелкового полка по строевой части. Воевал на Южном фронте против войск генералов
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. С декабря 1920 командовал батальоном в 459-м стрелковом
полку. С июня 1922 и.д. пом. командира 153-го стрелкового полка по строевой, затем по хозяй-
ственной части. В июне 1927 назначен командиром 298-го стрелкового полка УВО. С ноября
1932 и.д. пом. командира по строевой части 100-й стрелковой дивизии. В 1933-38 служил на
Д. Востоке в Особом строительном корпусе ОКДВА.С ноября 1937 командовал корпусом. В
мае 1938 отстранён от должности и зачислен в распоряжение Военного совета ОКДВА. В июле
арестован органами НКВД и до 31 января 1940 находился под следствием, затем освобождён.
В марте 1940 назначен начальником пехоты 112-й стрелковой дивизии УрВО, с 17 ноября врио
командира дивизии. В начале Великой Отечественной войны с 8 июля 1941 вступил в коман-
дование 22-й запасной лыжной стрелковой бригадой в г. Молотов. Одновременно с 28 июля
и.д. начальника Молотовского гарнизона. Всего за время его командования в бригаде было
подготовлено и направлено на фронт 288 формирований (более 156 тыс. человек), в том числе
43 отд. лыжных батальона. Кроме того, на бригадных курсах было подготовлено 1287 младших
лейтенантов. Осенью 1942 формировал в Бершадских лагерях пять отд. лыжных бригад (19,
20, 21, 22 и 23-я). В декабре назначен командиром 4-го отд. учебного стрелкового полка. Всего
за время его командования в полку было подготовлено и направлено в действующую армию 12
286 сержантов и ефрейторов. После войны с 22 сентября 1945 и.д. начальника отдела всево-
буча штаба ВоронежВО, в феврале 1946 назначен зам. командира 38-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. В августе 1946 уволен в запас. Награды СССР: орден Ленина; 2 ордена Красного
Знамени; медали.

АДАМЧИК Георгий Леонтьевич – Полковник с 04.12.1942
Советский военачальник. (03.05.1904, помещичье имение Вязымь Минского уезда Мин-

ской губ. – ?). Белорус. В РККА с августа 1923 г.Окончил объединенную Белорусскую военную
школу в г. Минск (1927), Артиллерийские Краснознаменные КУКС (1935), ВАК при Артил-
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лерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского (1948). В межвоенный период Г. Л. Адамчик в
августе 1923 г. был призван в РККА и зачислен в отдельный кавалерийский эскадрон в Москве.
С октября учился на Курсах красных коммунаров. В октябре 1924 г. по личной просьбе был
направлен в Объединенную Белорусскую военную школу в г. Минск. По ее окончании с сен-
тября 1927 г. командовал взводом во 2-м Белорусском артиллерийском полку 2-й Белорусской
стрелковой дивизии БВО. В мае 1929 г. переведен в 33-й артиллерийский полк 33-й стрелко-
вой дивизии на должность пом. командира батареи, с сентября 1930 г. – пом. командира учеб-
ной батареи в 16-м корпусном артиллерийском полку. В сентябре 1931 г. назначен команди-
ром батареи в 157-м артиллерийском полку. В октябре 1932 г. полк был передислоцирован
на Дальний Восток в состав ОКДВА, а Г. Л. Адамчик исполнял в нем должности командира
линейной и учебной батарей, начальника школы младшего комсостава, командира дивизиона.
В июле 1934 г. он был переведен начальником штаба 88-го отдельного артиллерийского диви-
зиона Забайкальского УРа ЗабВО. С июля 1937 г. исполнял должность пом. начальника, а с
октября 1938 г. начальника штаба артиллерии Забайкальского УРа. С мая 1940 г. он в УрВО
пом. начальника штаба, затем начальник штаба 598-го легкого артиллерийского полка 174-й
стрелковой дивизии. В начале июня 1941 г. дивизия вошла в состав формируемой в округе 22-
й армии, а с 16 по 21 июня была передислоцирована в район г. Полоцк. С началом Великой
Отечественной войны Г. Л. Адамчик назначается зам. командира 598-го легкого артиллерий-
ского полка по строевой части. Полк в составе дивизии занимал оборону в районе г. Полоцк.
Под ударами превосходящих сил противника дивизия начала отход на г. Невель, но попала
в окружение. 22 июля, прорвав кольцо, она вышла из окружения почти в полном составе. В
дальнейшем ее части участвовали в Смоленском сражении на великолукском направлении. В
конце августа – сентябре дивизия вела оборонительные бои на торопецком направлении, где
в составе главных сил армии вновь попала в окружение. Части дивизии и здесь сумели про-
рваться к своим войскам в район Андреаполя, где заняли оборону. В октябре 174-я стрелковая
дивизия вошла в состав 29-й армии Калининского фронта и вела боевые действия на ржевском
направлении: участвовала в Калининской оборонительной операции, в январе – апреле 1942
г. – в Ржевско-Вяземской наступательной операции. С мая 1942 г. подполковник Г. Л. Адамчик
исполнял должность командира полка, который позже был переименован в 46-й гвардейский
артиллерийский полк 20-й гвардейской стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта.
С мая 1943 г. – начальник артиллерии 228-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте.
С февраля 1944 г. и до конца войны полковник Г. Л. Адамчик командовал 109-й гаубичной
артиллерийской бригадой большой мощности в составе 16-й артиллерийской дивизии про-
рыва РГК. В период с 3 по 7 июля 1944 г. исполнял обязанности командира 16-й артиллерий-
ской дивизии прорыва РГК. Командуя бригадой и дивизией, при планировании артиллерий-
ского огня он предусматривал решительное массирование его на участках прорыва обороны
противника, превосходство над его артиллерией на направлениях действий ударных группи-
ровок наших войск. Участвовал в Ясско-Кишиневской наступательной операции, в освобож-
дении Болгарии, затем в Дебреценской, Будапештской и Венской наступательных операциях.
Окончил войну в Австрии. После войны продолжал командовать 109-й гаубичной артиллерий-
ской бригадой большой мощности. После ее расформирования осенью 1945 г. он был назначен
командиром 126-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности в составе 1-й гвар-
дейской артиллерийской Глуховской дивизии прорыва РГК. С октября 1946 г. до января 1948
г. проходил обучение на Высших артиллерийских академических курсах при Артиллерийской
академии им. Ф. Э. Дзержинского, после которых был назначен командиром 4-й корпусной
артиллерийской бригады. С апреля 1948 г. командир 713-го кадрового гаубичного артилле-
рийского полка в составе 12-й кадровой артиллерийской дивизии РВК. В мае 1953 г. уволен в
запас. Награды СССР: 3 ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого 2-й ст.; орден
Отечественной войны 1-й ст.; медали.
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АДАШЕВ Петр Федорович – Полковник с 1942 г.
Советский военачальник. (28.1,1903 г., дер. Шадрине Любимского уезда Ярославской

губ., ныне Даниловского района Ярославской обл. – ?). Русский. Ассистент по кафедре тактики
Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1938). В РККА с октября 1920 г. по
июнь 1921 г. и с сентября 1923 г. Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу РККА (1928),
Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (1936). В Гражданскую войну П.Ф.
Адашев в октябре 1920 г. был призван в РККА и зачислен красноармейцем в 3-й Петроград-
ский территориальный полк Петроградского военного округа. Службу проходил в штабе полка
писарем строевой части. В марте 1921 г. в составе 11-й стрелковой дивизии участвовал в подав-
лении Кронштадтского мятежа. По завершении боевых действий в июне 1921 г. уволен в запас.
После войны П.Ф. Адашев в сентябре 1923 г. вновь был призван в РККА и направлен на учебу
на 2-е Петергофско-Смольнинские курсы, однако завершить учебу не удалось ввиду их расфор-
мирования. С апреля 1924 г. командовал взводом в 78-м стрелковом полку 26-й Златоустов-
ской стрелковой дивизии в г. Красноярск. В августе того же года он был направлен на учебу в
Ульяновскую Краснознаменную пехотную школу им. В.И. Ленина. В августе 1925 г. переведен
из нее в 4-ю Киевскую артиллерийскую школу РККА, которую окончил с отличием в сентябре
1928 г. По завершении обучения П.Ф. Адашев проходил службу в 3-м Кавказском артиллерий-
ском полку, и.д. командира огневого взвода, политрука хозяйственного взвода, вновь коман-
дира огневого взвода, помощника политрука батареи. С сентября 1931 г. зачислен слушателем
в Военно-техническую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского (с 1932 г. – Артиллерийская
академия им. Ф.Э. Дзержинского). В конце апреля 1936 г. окончил ее инженерно-командный
факультет и назначен старшим преподавателем Оренбургской артиллерийской школы зенит-
ной артиллерии. С октября 1937 г. там же командовал дивизионом курсантов, с апреля 1938
г. – временно и.д. начальника училища. С августа того же года проходил службу в Артилле-
рийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, и.д. ассистента и преподавателя кафедры
тактики. 29 декабря 1938 г. ему было присвоено ученое звание «ассистент» по кафедре так-
тики. В мае 1941 г. он был назначен и.д. начальника научно-исследовательского отдела Глав-
ного управления ПВО Красной Армии. С началом Великой Отечественной войны майор П.Ф.
Адашев продолжал руководить этим отделом (с ноября 1941 г. – в составе Главного управле-
ния ПВО территории страны). С мая 1942 г. и.д. начальника оперативного отдела, а с октября
– заместителя начальника штаба Войск ПВО территории страны. С 15 июля 1943 г. полков-
ник П.Ф. Адашев занимал должность заместителя начальника штаба Восточного фронта ПВО,
с ноября того же года был заместителем начальника Центрального штаба ПВО территории
страны (утвержден в должности в июне 1944 г.). С 8 декабря 1944 г. и до конца войны коман-
довал 26-й зенитной артиллерийской дивизией РГК, части которой в составе 7-й гвардейской
армии 2-го Украинского фронта принимали участие в Будапештской, Братислав– ско-Брнов-
ской и Пражской наступательных операциях. За успешное выполнение заданий командова-
ния дивизии было присвоено почетное наименование «Братиславская», и она была награждена
орденом Красного Знамени. После войны с декабря 1945 г. полковник П.Ф. Адашев был на
преподавательской работе в Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, и.д. старшего
преподавателя кафедры тактики зенитной артиллерии, с декабря 1948 г. – старшего препода-
вателя, он же начальник отделения ПВО. С октября 1949 г. занимал должность начальника
группы зенитной артиллерии, он же помощник начальника отдела ПВО по зенитной артилле-
рии Главного оперативного управления Генштаба. С мая 1953 г. был начальником 2-й группы
2-го отдела Управления авиации и ПВО, с декабря – заместителем начальника 2-го отдела,
он же заместитель начальника направления по ПВО Главного оперативного управления Ген-
штаба, с мая 1955 г. – заместителем начальника Управления войсковой ПВО. С января 1959 г.
в запасе. Указом Президента Российской Федерации № 443 от 4.5.1995 г. полковник в отставке
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П.Ф. Адашев награжден орденом Жукова. Воинские звания: старший лейтенант (24.1.1936),
капитан (5.12.1936), майор (23.4.1938), подполковник (3.8.1941), полковник (25.5.1942).
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