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АБРАМИДЗЕ Павел Ивлианович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 19 марта 1901 года с. Ванны Кутаисской губернии
ныне республика Грузия. Грузин. Из крестьян. Член ВКП (б). В РККА с 27 апреля 1923 года.
Участие в войнах: Борьба с бандитизмом в Закавказье 1922-1939; Освободительный поход в
Западную Белоруссию и Западную Украину 1939; Советско-Финляндская война 1939-1940;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Грузинская объединенная
военная школа (1926); армейские командно-пулеметные курсы в г. Тбилиси (1930); курсы
усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии имени М. В.
Фрунзе (1947). Военные должности: 27 апреля 1923 г. и зачислен в отдельный артиллерий-
ский дивизион Грузинской дивизии в г. Тбилиси (27.04.1923-10.1923); курсант Грузинской
объединенной военной школы (10.1923-09.1926); командир взвода полковой школы 5-го Кав-
казского Краснознаменного полка 2-й Краснознаменной кавалерийской дивизии имени А. К.
Степина ККА г. Баку (09.1926-10.1930); курсант армейских командно-пулеметных курсов в г.
Тбилиси (10.1930-11.1930); командир взвода полковой школы, командир роты, врид началь-
ника боепитания полка, начальник штаба, командир учебного батальона 5-го Кавказского
Краснознаменного полка 2-й Краснознаменной кавалерийской дивизии имени А. К. Степина
ККА г. Баку (11.1930-28.10.1934); командир и военный комиссар 6-го Кавказского стрелко-
вого полка 2-й Кавказской стрелковой дивизии с 17.05.1935 179-го стрелкового полка 60-й
Кавказской стрелковой дивизии Киевского военного округа (28.10.1934-04.1938); помощник
командира 99-й стрелковой дивизии Киевского военного округа (04.1938-09.1939); командир
187-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа (09.1939-11.1939); командир
130-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа (11.1939-01.1940); командир
72-й горно-стрелковой дивизии Киевского особого военного округа Киевского особого воен-
ного округа с 22.06.1941 Юго-Западного фронта (08.08.1940-19.09.1941). В составе Южной
группы 8-й армии, созданной на ее базе 15-й армии дивизия вела бои по деблокаде окру-
женных 18-й и 168-й стрелковых дивизий, 34-й легкотанковой бригады. После окончания
боевых действий дивизия дислоцировалась в КОВО в районе Добромиль Львовской обл., в
1941 г. она была переименована в горнострелковую. В начале Великой Отечественной войны
генерал-майор П. И. Абрамидзе продолжал командовать этой дивизией. Ее части в составе
26-й армии Юго-Западного фронта участвовали в приграничном сражении, в оборонитель-
ных боях на винницком направлении, восточнее г. Проскуров. В июле 1941 г. 72-я горно-
стрелковая дивизия вошла в состав 8-го стрелкового корпуса 12-й армии Южного фронта
и вела бои на Уманском направлении. 8  августа 1941 г. в  районе нас. пункта Подвысокое
(юго-восточнее г. Умань) П. И. Абрамидзе попал в плен. Содержался в лагерях военноплен-
ных в городах Замостье (Польша), Хаммельсбург, Нюрнберг, крепости Вайсенбург (Герма-
ния). 29 апреля 1945 г. освобожден союзными войсками. С мая по декабрь 1945 г. прохо-
дил спецпроверку в органах НКВД. 31 декабря 1945 г. возвращен в кадры Красной армии
и зачислен в распоряжение ГУК НКО. Слушатель курсов усовершенствования командиров
стрелковых дивизий при Военной академии имени М. В. Фрунзе (03.1946-01.1947); начальник
военной кафедры Тбилисского института физической культуры, затем в Грузинском сельско-
хозяйственном институте (05.1947-10.1949); начальник военной кафедры Тбилисском госу-
дарственном университете (10.1949-02.08.1956). В с 2 августа 1956 г. уволен в запас. Воинские
звания: майор (Приказ НКО №00716 от 24.12.1935); полковник (05.11.1938); комбриг (Приказ
НКО №04585 от 04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: орден Красного
Знамени (21.03.1940); орден Красного Знамени (1946); орден Красного Знамени (1953); орден
Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

АБСАЛЯМОВ Манзакир – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940
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Советский военачальник. Родился 10 декабря 1896 года дер. Верхние Отары Казанской
губернии. Татарин. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1919 года. В РИА с августа 1915 по декабрь
1917 года. В Красной гвардии с декабря 1917 по март 1918 года. В РККА с апреля 1919
года. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-Польская война 1920; Совет-
ско-Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образо-
вание: Военная академия РККА (1922); КУВНАС при Военной академии РККА имени М.В.Ф-
рунзе (1928). Должности в РИА: В Первую мировую войну был мобилизован в армию и служил
рядовым, младшим и старшим унтер-офицером в 35-м Сибирском запасном стрелковом полку
в г. Тюмень. После Октябрьской революции 1917 г. выехал на Юго-Западный фронт в свой
полк, где по прибытии был избран в татарский солдатский комитет дивизии. Вскоре откоман-
дирован на съезд солдат-татар 11-й армии в г. Староконстантинов, где избирается секретарем
мусульман Военного совета армии. В декабре 1917 г. принимал участие в формировании, затем
был адъютантом Татарского красногвардейского батальона при штабе 11-й армии. При наступ-
лении Австро-Германских войск в феврале 1918 г. попал в плен и до конца года находился
в лагерях военнопленных. После революции в Германии в конце ноября был освобожден и
убыл в Крым. Должности в РККА: В Гражданскую войну в декабре 1918 г., при занятии Крыма
деникинскими войсками, по предложению подпольного Симферопольского горкома партии
вступил в Севастопольскую караульную команду, где служил взводным унтер-офицером. В
апреле 1919 г. из солдат Симферопольской и Севастопольской караульных команд сформи-
ровал Отдельный Татарский повстанческий отряд в составе Таврической группы и воевал с
ним на Южном фронте. В августе – сентябре 1919 г. состоял в распоряжении Центральной
мусульманской военной коллегии при Наркомвоенморе РСФСР в г. Казань, затем был зачис-
лен слушателем Военной академии РККА. Во время учебы с июня 1920 по февраль 1921 г.
находился в командировке от IV управления РККА. В сентябре 1922 г. окончил академию
и числился в IV управлении РККА, работая в полпредстве РСФСР в Турции в г. Анкара. С
октября 1927 г. исполнял должность начальника разведывательного отдела штаба ОККА. За
свою работу в этой должности 23 февраля 1933 г. награжден орденом Трудового Красного
Знамени Азербайджанской ССР. С ноября 1931 г. командир и военный комиссар 1-го Азер-
байджанского горнострелкового полка. С апреля 1933 г. военный атташе при полномочном
представительстве СССР в Иране. С сентября 1937 г. состоял в распоряжении IV управления
РККА. С февраля 1938 г. начальник курса 2-го факультета Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе. С октября 1938 г. начальник кафедры разведки Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе. С января 1940 г. начальник разведывательного отдела штаба Северо-Западного
фронта. В этой должности участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за что
был награжден орденом Красного Знамени (21.3.1940). По окончании боевых действий в сен-
тябре 1940 г. назначен начальником кафедры разведки Высшей специальной школы Генштаба
Красной армии. С октября 1940 по июнь 1941 г. участвовал в работе комиссии по описанию
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. С началом Великой Отечественной войны при-
командирован к штабу Юго-Западного фронта и организовывал работу по руководству парти-
занским движением на оккупированной территории Украины. С августа 1941 г. командир сна-
чала 17-й запасной бригады Южно-Уральского военного округа. С августа 1942 г. командир
4-й учебной бригады. С февраля 1943 г. в распоряжении Военного совета Южно-Уральского
военного округа. С мая 1943 г. заместитель командира 18-й стрелковой дивизии, находив-
шейся в резерве 8-й армии Волховского фронта. С июля 1943 г. ее части занимали оборону на
фронте Гонтовая Липка, Поречье, имея задачу не допустить прорыва противника в восточном
направлении. С 21 ноября 1943 г. командир 18-й стрелковой дивизии. В январе 1944 г. в ходе
Новгородско-Лужской операции дивизия, перейдя в наступление, прорвала сильно укреплен-
ную оборону противника и овладела важным ж.-д. узлом – пгт Мга. Затем она в составе 54-
й армии участвовала в освобождении г. Тосно. За эти бои приказом ВГК от 22 января 1944
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г. ей было присвоено наименование «Мгинская», а за овладение г. Тосно она была награж-
дена орденом Красного Знамени (29.1.1944). С 15 февраля 1944 г. дивизия вела наступление в
направлении Луги. В конце апреля дивизия в составе 99-го стрелкового корпуса была передана
с Ленинградского фронта в 3-й Прибалтийский и находилась на доукомплектовании. В начале
июня она убыла на Карельский фронт в 7-ю армию и участвовала в Свирско-Петрозаводской
наступательной операции. За образцовое выполнение заданий командования при форсирова-
нии р. Свирь и в боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника дивизия была
награждена орденом Суворова 2-й ст. (2.7.1944). В конце С 23 августа 1944 г. командир 131-
го стрелкового корпуса Карельского фронта. В октябре корпус в составе 14-й армии участво-
вал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой ударами с фронта в
сочетании с глубоким обходным маневром сломил сопротивление противника юго-западнее
р. п. Петсамо и 23 октября овладел рабочим пос. Никель (Мурманская обл.) и никелевыми
рудниками. В дальнейшем, преследуя врага, соединения корпуса 25 октября 1944 г. пересекли
государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья овладели г. Киркенес –
важным портом в Баренцевом море. К 1 ноября они во взаимодействии с другими соединени-
ями и кораблями Северного флота завершили освобождение Петсамского (Печенгского) рай-
она Мурманской области от врага. В последующем корпус в составе армии оборонял занятые
рубежи и охранял государственную границу СССР с Норвегией, с января 1945 г. входил в
состав Беломорского ВО. С мая 1946 г. исполнял должность старшего преподавателя в Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова. В марте 1952 г. прикомандирован в докторантуру
при этой же академии,с сентября 1956 г. был старшим преподавателем кафедры стратегии и
оперативного искусства.

Находясь в академии, стал кандидатом военных наук (20.5.1948), доктором военных наук
(17.12.1955). С сентября 1959 г. начальник научно-исследовательского отдела академии. С сен-
тября 1962 г. старший преподаватель кафедры оперативного искусства. 19 мая 1967 г. уволен
в отставку по болезни. С 7 июля 1967 г. консультант Военной академии Генштаба ВС СССР по
вольному найму. Умер 10 июня 1981 года в г. Москве. Похоронен на Донском кладбище в г.
Москве. Звания: доктор военных наук (17.12.1955), доцент по кафедре тактики (23.05.1940);
полковник (Приказ НКО №2484 от 26.11.1935); комбриг (05.02.1939); генерал-майор (4 июня
1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (21.03.1940); орден Крас-
ного Знамени (31.01.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(1949); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (02.11.1944); орден Суворова 2-й степени
(12.07.1944); орден «Знак Почета»; i?aai Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР
(23.02.1933 №195); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда».

АВВАКУМОВ Яков Александрович – Генерал-майор Постановление СНК
СССР №945 от 04.06.1940     

Советский военачальник. Родился 1 октября 1897 года с. Телешовка Покровской вол.
Симбирского уезда Симбирской губ. Русский. Из крестьян. Партийность: член ВКП (б). В
РИА с мая 1916 по декабрь 1917 года: В РККА: с  октября 1918 года. Участие в войнах:
Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Борьба с бандитизмом на
Кавказе 1922-1939; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: В РИА:
Учебная команда 5-го Симбирского запасного полка в г. Ашхабад (1917). В РККА: Сим-
бирские пехотные командные курсы (1920); Высшая тактико-стрелковая школа комсостава
РККА «Выстрел» имени III Коминтерна (1922); Стрелково-тактические курсы усовершенство-
вания командного состава РККА «Выстрел» (1931); КУВНАС при Военной академии РККА
имени М.В.Фрунзе (1941); Военные должности: В РИА: мобилизован на военную службу
и направлен в 5-й Симбирский запасной полк в г. Ашхабад (05.1916-03.1917); с маршевой
ротой убыл на Юго-Западный фронт (05.1917); служил и воевал составе 7-го Заамурского
стрелкового полка 3-й Заамурской стрелковой дивизии (05.1917-12.1917); демобилизован
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(12.1917). В РККА: командир взвода Симбирского караульного батальона (10.1918-05.1919);
курсант Симбирских пехотных командных курсов (05.1919-03.1920); командир роты, коман-
дир батальона 1-го Грузинского полка 11-й армии Кавказского фронта (03.1920-09.1920);
командир батальона сначала 162-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии г. Дилижан
(Армения), командир батальона 8-го Кавказского стрелкового полка г. Ленкорань (Азербай-
джан). Участвовал в боях против английских интервентов и бандформирований Кучук-хана
на Иранском фронте; курсант Высшей тактико-стрелковой школы комсостава РККА имени
III Коминтерна (06.1921-08.1922); командир батальона Кавказского стрелкового полка 20-
й стрелковой дивизии в г. Ленинакан (08.1922-05.1929); помощник командира 2-го Кавказ-
ского стрелкового полка 1-й Кавказского стрелковой дивизии г. Ахалцихе, командир бата-
льона Бакинской военной школы (05.1929-08.01.1934); командир и военный комиссар 11-го
стрелкового полка 3-й Кавказской стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии
17.05.1935 года переименован в 59-й Кавказский стрелковый полк 20-й Кавказской стрел-
ковой дивизии Закавказского военного округа (08.01.1934-09.1937); находился в загран-
командировке (09.1937-08.1938); командир 93-й стрелковой дивизии Забайкальского воен-
ного округа (02.10.1938-11.1939); командир 35-го стрелкового корпуса Одесского военного
округа (11.1939-06.1940); старший инспектор 1-го отдела Управления начальника пехоты
Красной армии (01.1940-05.1941); слушатель КУВНАС при Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе (12.1940-05.1941); командующий оперативной группой войск Петрозаводского
направления (07.1941-24.07.1941); командир Петрозаводской дивизии, которая вела боевые
действия в составе 7-й армии Северного, а с 24 августа Карельского фронтов. Ее части
действовали севернее Ладожского озера (24.07.1941-24.09.1941); командир 37-й стрелковой
дивизии, а с 15 октября вошла в состав Медвежьегорской оперативной группы Карельского
фронта (24.09.1941-15.10.1941); временно исполнял должность командующего Медвежьегор-
ской оперативной группы Карельского фронта, затем был отозван в Москву в Управление
начальника пехоты Красной армии на прежнюю должность (15.10.1941-11.1941); начальник
управления тыла и заместитель командующего 61-й армией, формировавшейся в ПриВО в
г. Саратов с 09.12.1941 в составе Юго-Западного фронта с 24.12.1941 Брянского фронта с
07.1942 Западного фронта (11.1941-07.07.1942). Погиб в бою 7 июля 1942 года западнее
г. Белев Тульская области. Воинские звания: полковник (24.01.1936); комбриг (31.07.1938);
генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: орден Красного Знамени (1938); орден Красной
Звезды (16.08.1936); орден Отечественной войны 1-й степени (06.05.1965 посмертно); медаль
«ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АВЕРКИН Дмитрий Иванович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 26 октября 1894 года дер. Покровка Чернавской воло-
сти Кирсановского уезда Тамбовской губернии. – 10.12.1941, погиб в бою). Русский. В РИА:
с сентября 1915 г. по март 1918 г. подпоручик. В РККА с сентября 1918 г. Участие в вой-
нах: Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное обра-
зование: Алексеевское военное училище в Москве (1916); отделение подготовки штабного
комсостава при Одесской пехотной школе (1926); кавалерийские КУКС РККА в г. Новочер-
касск (1932); 1 курс Военной академии РККА имени К. Е. Ворошилова (1941). Должности
в РИА: в  сентябре 1915 г. был мобилизован на военную службу и зачислен в 159-й запас-
ной пехотный батальон в г. Аткарск. В январе 1916 г. направлен в Алексеевское военное учи-
лище, после окончания ускоренного курса которого в мае произведен в прапорщики и назначен
младшим офицером в 268-й запасной пехотный полк в г. Борисоглебск, через месяц направ-
лен на Северо-Западный фронт начальником команды пеших разведчиков в 542-й пехотный
Лепельский полк. В ноябре переведен в штаб 136-й пехотной дивизии на должность обер-
офицера для поручений. Участвовал в боях на рижском направлении. В марте 1918 г. демо-



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 2»

8

билизован. Должности в РККА: С сентября 1918 г. командир взвода, командир роты, 1-го
Борисоглебского пехотного полка Южного фронта. С январе 1919 г. командир особой роты 1-
го Мценского пехотного полка. С июля 1919 г. военный руководитель Танцирейского военко-
мата Воронежской губернии. С августа 1919 г. командир Новохоперского особого отряда. В
конце августа был ранен, после излечения направлен в г. Аткарск в 625-й стрелковый полк.
Вскоре полк был расформирован и влит в 1-ю Казанскую бригаду Южного фронта, назначен
в 1-й Казанский крепостной полк. В конце сентября в районе хутора Абрамовского вновь был
ранен. С марта 1920 г. инструктор по конской повинности Новохоперского уездного военко-
мата, С декабря 1920 г. начальник штаба Новохоперского особого отряда по борьбе с банди-
тизмом. С февраля 1921 г. старший помощник по оперативной части начальника штаба 14-
й отдельной кавалерийской бригады Тамбовской армии по борьбе с бандитизмом. С октября
1921 г. старший помощник по оперативной части начальника штаба 15-й Сибирской кавале-
рийской дивизии. С ноября 1921 г. начальник штаба 15-й Сибирской кавалерийской дивизии.
Участвовал в подавлении восстания А. С. Антонова в Тамбовской губ. После разгрома восста-
ния вместе со 2-й кавалерийской бригадой дивизии убыл в район г. Умань. С марта 1922 г.
отправлен на учебу в Таганрогскую высшую кавалерийскую школу. С мая 1922 г. начальник
повторных курсов комсостава 14-й кавалерийской дивизии СКВО г. Майкоп, начальник штаба
83-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии СКВО г. Майкоп, начальник штаба
57-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии СКВО г. Кирсанов. С октября 1925
г. по октябрь 1926 г. находился на учебе в Одесской пехотной школе. С декабря 1931 г. по
апрель 1932 г. слушатель кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск. С 25 декабря 1932 г.
командир 51-го кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии УВО с 17.05.1935 г. КВО. С
октября 1937 г. начальник штаба 2-й кавалерийской дивизии КВО. С января 1939 г. помощ-
ник начальника специальной группы при Военном совете КОВО. С ноября 1939 г. начальник
специальной группы при Военном совете КОВО. В октябре 1940 г. направлен на учебу в Ака-
демию Генштаба РККА. С 6 июля 1941 г. командир 48-й отдельной кавалерийской дивизии
Харьковского военного округа. С августа 1941 г. она находилась в резерве Южного фронта,
затем в сентябре была включена в кавалерийскую группу 51-й отдельной армии и действовала
в Крыму. Ее части, оказавшись отрезанными от материка, сражались на Крымском полуост-
рове методами партизанской борьбы. В этих условиях генерал-майор Д. И. Аверкин возглавил
Бахчисарайский партизанский отряд. 10 декабря 1941 г. погиб в перестрелке с карателями у
«Чайного домика» в государственном заповеднике в Крыму. Похоронен в г. Ялта. На месте
гибели установлен памятник. Звания: полковник (приказ НКО №00716 от 24.12.1935); ком-
бриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: медаль «XX лет РККА» (22.02.1938);
Именное оружие.

АЛАВЕРДОВ Христофор Николаевич – Генерал-майор Постановление СНК
СССР №945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 мая 1895 года в с. Огбин Нахичеванского уезда
Эриванской губ. – 04.1942 г., погиб в плену. Армянин. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1917 года.
В РИА: с августа 1914 по октябрь 1917 г. В Красной гвардии с ноября 1917 г. В РККА с фев-
раля 1918 г. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-Финляндская война
1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Киевская объеди-
ненная военная школа имени С.С.Каменева (1927); Военная академия РККА имени М.В.Ф-
рунзе (1936); Академия Генштаба РККА (1939). Должности в РИА: В Первую мировую войну
добровольно вступил в армию и был направлен на Западный фронт, где воевал в составе 6-го
Уланского полка. Участвовал в боях под Ригой. С июня 1916 г. находился в госпиталях, с марта
1917 г. в отпуске по болезни, затем на лечении по болезни в военном госпитале г. Владикав-
каз. В июне 1917 г. там же был завербован унтер-офицером и подпрапорщиком для «дикой
дивизии». В ее составе фактически не служил, в сентябре был направлен в запасной полк в г.
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Эривань. С 25 сентября по начало ноября 1917 г. находился на пути к Ставрополю. В период
Октябрьской революции находился в г. Армавир, где вступил красногвардейцем в Армавир-
скую рабочую дружину (позднее переименована в Армавирскую роту, а затем в Упароковский
батальон). В его составе командиром отделения и командиром взвода участвовал в установле-
нии советской власти в г. Армавир и подавлении антисоветских выступлений казаков. Должно-
сти в РККА: С феврале 1918 г. командир взвода 1-й Армавирской роты. С мая 1918 г. командир
взвода, командир дивизиона 1-го полка червонного казачества. С сентября 1919 г. командир
эскадрона, помощник командира 1-го Петроградского полка Восточного фронта. С января
1920 г. командиром 2-го Петроградского полка Восточного фронта. С февраля 1921 г. помощ-
ник командира полка 9-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. С октября 1924
г. командир эскадрона, затем начальник полковой школы 6-й кавалерийской Алтайской бри-
гады 10-й кавалерийской дивизии Туркестанского фронта. Участвовал в боях с басмачами в
Ферганской долине и Восточной Бухаре. В декабре 1925 г. направлен на учебу в Киевскую
объединенную военную школу имени С. С. Каменева. С сентября 1927 г. помощник началь-
ника штаба полка и начальник полковой школы 1-й отдельной особой кавалерийской бригады
им. И. В. Сталина МВО. С апреля 1931 г. начальник штаба Ленинаканского кавалерийского
полка Армянской кавалерийской дивизии ККА. С июня 1931 г. командир и военный комис-
сар Ленинаканского кавалерийского полка 2-й Армянской кавалерийской дивизии. С января
1935 по январь 1936 г. находился на учебе в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.
С января 1936 г. командир и военный комиссар 67-го кавалерийского полка 12-й Кубанской
казачьей дивизии. С сентября 1937 г. слушатель Академии Генштаба РККА. С августа 1939
г. преподаватель Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. В ходе Советско-финлянд-
ской войны С декабря 1939 г. состоял в распоряжении Военного совета ЛВО. С 12 февраля
1940 г. командир 113-й стрелковой дивизии 10-го стрелкового корпуса ПрибОВО с 22.06.1941
Северо-Западного фронта особо отличилась при прорыве Кархульского УРа и овладении нас.
пунктом Иоханнес. За умелое командование дивизией в этих боях он был награжден орденом
Красного Знамени. В начале В ходе приграничного сражения ее части вели оборонительные
бои на белостокском направлении и в районе г. Гродно. К концу июня танковым соединениям
немецко-фашистских войск удалось прорвать оборону фронта на его флангах, соединиться
западнее Минска и окружить войска Западного фронта, в том числе и 113-ю стрелковую диви-
зию. Тяжело раненным, в бессознательном состоянии на поле боя был захвачен противником
командир дивизии генерал-майор X. Н. Алавердов. 1 июля 1941 г. он был доставлен в штаб
53-го немецкого корпуса, на допросах не сообщил никаких военных секретов противнику.
Вначале содержался в лагере военнопленных № 307 на ст. Бяла Подляска (западнее Бреста),
затем в августе направлен в концлагерь г. Хаммельсбург (Германия), где был руководителем
подпольной организации сопротивления. Будучи в плену, отказался подписать обращение к
германскому командованию о создании добровольческих отрядов из числа советских военно-
пленных для борьбы против Красной армии. В январе 1942 г. вместе с генералом И. С. Ники-
тиным переведен в Нюрнбергскую тюрьму, где в апреле за отказ сотрудничать с гитлеровским
командованием был казнен. 23 октября 1942 г. Военной коллегией Верховного суда СССР
заочно был признан виновным в измене Родине, осужден по ст. 58-1, п. «б», и приговорен к
высшей мере наказания расстрелу. 22 декабря 1956 г. определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР он был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Звания:
майор (приказ НКО № 01714 от 30.12.1935); полковник (22.02.1938); комбриг (21.03.1940);
генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина, орден Красного Знамени (22.02.1938);
орден Красного Знамени (21.03.1940); орден Трудового Красного Знамени Армянской ССР
(11.03.1932); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

АЛЕКСАНДРОВ      Петр      Алексеевич      – Генерал-майор Постановление
СНК СССР №945 от 04.06.1940
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Советский военачальник. Родился 26 июня 1899 года в г. Санкт-Петербурге. Рус-
ский. Из крестьян. Член ВКП (б) с 1919 года. В РККА с 5 апреля 1919 года. Участие в
войнах: Гражданская война 1918-1922; Советско-Польская война 1920; Советско-Финлянд-
ская война 1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: В
РККА: 5-е Петергофские командные курсы (1920); 2-я Киевская Объединенная пехотная
школа (1927); Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» (1931); ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова
(1944). Должности В РККА: 5 апреля 1919 г. был мобилизован в РККА и зачислен в 168-
й стрелковый полк. В составе 7-й армии Западного фронта участвовал с ним в обороне Пет-
рограда, в боях с войсками генерала Н. Н. Юденича. курсант 5-х Петергофских команд-
ных курсов (08.1920-10.1920); командир взвода, адъютант, командир роты 61-го стрелкового
полка 7-й Краснознаменной стрелковой дивизии 12-й армии (10.1920-09.1921); командир
роты командир батальона 59-го стрелкового полка 20-й бригады (09.1921-07.1922); коман-
дир роты 20-го стрелкового полка, сформированного на базе бригады (07.1922 -09.1927);
учился в Объединенной военной школе в г. Киев (08.1925-09.1927); командир роты, коман-
дир батальона 223-го стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии Украинского военного
округа командиром роты, затем батальона (09.1927-11.1930); проходил подготовку на кур-
сах «Выстрел» (11.1930-06.1931); начальник штаба 300-го стрелкового полка 100-й стрел-
ковой дивизии Украинского военного округа (12.1931-04.03.1934); командир и военный
комиссар 300-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии Украинского военного округа
с 17.05.1935 Киевского военного округа (04.03.1934 №0164); помощник командира 48-й
стрелковой дивизии Калининского военного округа (06.1938-18.08.1939); командир 155-й
стрелковой дивизии (18.8.1939-03.1942); командир 410-й стрелковой дивизии, формиро-
вавшейся в г. Ташкент (03.1942-05.1942); заместитель командира 58-го стрелкового кор-
пуса САВО в Иране (05.1942-09.1942); командир 1-го воздушно-десантного корпуса, кото-
рый в декабре был переформирован в 4-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию
(09.1942-06.1943); находился в госпитале по болезни, затем состоял в распоряжении ГУК
НКО (04.1943-06.1943); слушатель Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова,
(06.1943-04.1944); заместитель командира 128-го стрелкового корпуса, но фактически испол-
нял обязанности командира корпуса. Формировал его в г. Подольск. После завершения фор-
мирования корпус находился в резерве Ставки ВГК, затем вошел в состав 1-го Белорусского
фронта (04.1944-08.11.1944); командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса 28-й армии 3-
го Белорусского фронта 18-й армии 4-го Украинского фронта участвовал в Восточно-Прус-
ской, Берлинской и Пражской наступательных операциях (08.11.1944-15.06.1946); в распоря-
жении ГУК НКО (15.06.1946-09.1945); командир 4-го стрелкового Свирским корпуса в Бело-
морского военного округа (18.01.1946-05.1946); старший преподавателя в Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова (05.1946-09.1947); заместитель командира 132-го стрелкового
корпуса Северной группы войск (09.1947-04.1948); начальник Управления боевой и физиче-
ской подготовки штаба Северной группы войск (04.1948-04.1950); в распоряжение ГУК Совет-
ской армии (04.1950-02.1951); начальник отдела боевой и физической подготовки штаба Дон-
ского ВО (02.1951-14.08.1952); 14.8.1952 г. уволен в запас. Умер 12 января 1974 года в г.
Ростов-на-Дону. Звания: полковник (приказ НКО №00716 от 24.12.1935); комбриг (приказ
НКО №04585 от 04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (04.06.1940); орден Красного Знамени (31.07.1944);
орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени (19.04.1945); орден Кутузова
2-й степени (29.05.1945); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За взятие Кенигсберга».

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович            – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940
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Советский военачальник. Родился в 1896 г. в  г. Петербурге. Русский. Член ВКП(б) с
1939 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922;
Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Владимирское военное
училище; Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА
«Выстрел» (1927); ВАК при Военной академии Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова
(1941). В 1915 г. призван в армию. Служил в 164-м запасном полку. Участник Первой миро-
вой войны. Последний чин в старой армии поручик. В РККА с января 1919 г. С 1919 г. коман-
дира роты, батальона 47-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. С 1921 г. командир
учебно-кадрового полка 6-й стрелковой дивизии. С октября 1921 г. командир 53-го стрел-
кового полка. С августа 1922 г. помощник командира 17-го стрелкового полка 6-й стрелко-
вой дивизии. С 1927 г. командир 164-го стрелкового полка 55-й Курской стрелковой диви-
зии МВО. С 30 апреля 1931 г. командир 147-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии
МВО. С января 8 января 1934 г. помощник командира 18-й и 54-й стрелковых дивизий, С
1934 начальник Свердловского военного училища. С 29 июля 1940 г. командир 6-го стрел-
кового корпуса КОВО с 22.06.1941 Юго-Западного фронта. Выводя подчиненные войска из
окружения, 22 сентября 1941 г. попал в плен. При этапировании его в Полтаву из плена бежал,
перешел линию фронта и 11 октября 1941 г. вышел к своим. Арестован органами контрраз-
ведки 14 октября 1941 г. Под следствием находился пять лет. В конце 1946 г. выпущен на сво-
боду и восстановлен в кадрах армии. После окончания Высших академических курсов рабо-
тал в должности начальника военной кафедры института. В отставке с 1954 г. Умер в 1985 г.
Звания: полковник (26.11.1935); комбриг (16.08.1938); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
орден Ленина (1946); орден Красного Знамени (22.02.1938); орден Красного Знамени (1947);
орден Красной Звезды (1967); медаль ХХ лет РККА (22.02.1938).

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1880 году. Русский. Из дворян. Беспартийный. В
РИА 1907 года. В РККА с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;
Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образова-
ние: Военное училище; Николаевская академия Генерального штаба (1916). Должности в РИА:
С 1 января 1909 г. младший офицер 253-го Грозненского резервного батальона. Тяжело ранен-
ным попал в плен. Должности в РККА: После войны был редактором в научно-исследова-
тельском отделе Военной академии имени М.В. Фрунзе (1922-05.05.1939). С 5 мая 1939 г.
преподаватель кафедры тыла Военной академии имени М.В. Фрунзе. На штабной работе на
Волховском и Западном фронтах (1941-1945). Начальник кафедры академии имени М.В.Ф-
рунзе (1945-1952). Умер в 1952 году. Звания в РИА: подпоручик; поручик (1906); штабс-
капитан; капитан. Звания в РККА: полковник; комбриг (приказ НКО №257/п от 05.02.1939);
генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красной Звезды (19.09.1952); орде «Знак Почета (05.02.1939); медаль «ХХ
лет РККА» (22.02.1938).

АЛЕКСЕЕВ Платон Николаевич – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1882 году. Русский. Из дворян. Беспартий-
ный. В РИА с 1904 года. В РККА с 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: Николаевская военная академия Генштаба (1913); по 1-му раз-
ряду. Должности в РИА: Младший офицер 4-й батареи лейб-гвардии 1-й артилле-
рийской бригады (09.04.1905-06.10.1906). Делопроизводитель 1-й артиллерийской бри-
гады (06.10.1906-12.04.1907). Дивизионный адъютант (12.04.1907-15.06.1907). Бригадный
квартирмейстер (15.06.1907-01.05.1910). слушатель Николаевской военной академии Ген-
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штаба (01.05.1910-1913); Обер-офицер для поручений в штабах гв. и  2-го гв. корпу-
сов (27.04.1915-12.01.1917). Ст. офицер 4-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской
бригады (12.01.1917-01.10.1917). Командир 2-й батареи лейб-гвардии 2-й артиллерий-
ской бригады (01.10.1917-29.03.1918). Должности в РККА: Заведующий строевой частью
Управления Запасных войск Петроградского военного округа (26.02.1919-03.06.1919).
Начальник строевого отдела Управления запасных войск Петроградского военного округа
(03.06.1919-15.08.1920). Начальник штаба 5-й запасной бригады (18.08.1920-09.10.1920).
Помощник начальника мобилизационной оперативной части штаба Петроградского воен-
ного округа (10.10.1920-20.12.1920); начальник оперативного разведывательного отдела штаба
Петроградского военного округа (20.12.1920-01.09.1921); начальник оперативного управле-
ния штаба Петроградского военного округа (01.09.1921-01.09.1922); начальник оперативного
отдела штаба Петроградского военного округа С 01.09.1922 г. старший преподаватель кафедры
военных и военно-санитарных дисциплин Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
Звания в РИА: подпоручик; поручик; штабс-капитан; капитан; подполковник; полковник. Зва-
ния: полковник (1935); комбриг (26.04.1940); генерал-майор (04.06.1940). Награды Россий-
ской Империи: орден Святой Анны 3-й степени (08.05.1913).

АЛФЕРЬЕВ Петр       Федорович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
от 04.10.1940     

Советский военачальник. Родился 24.06.1893 в деревне Фёдоровское, ныне Юрьев-Поль-
ского района Владимирской области. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА с 1914 года.
В РККА с 1919 года. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: Учебная команда лейб-гвардии Петроградского полка
(1915); 1-я Петроградская школа прапорщиков (1917); Военная академия РККА (1925); КУВ-
НАС при Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе (1929); Военная академия Генштаба
имени К.Е.Ворошилова (1940). В 1915 году окончил учебную команду лейб-гвардии Петро-
градского полка, после чего ему было присвоено звание унтер-офицера. В 1915 г. был направ-
лен на учёбу в 1-ю Петроградскую школу прапорщиков. Участвовал в Первой мировой войне,
сражался на Юго-Западном фронте. Последнее звание в царской армии поручик. Должности в
РККА: С 1919 г. инструктор батальона, командир взвода, командир роты командир батальона
МВО. командир сводного стрелкового полка. С февраля 1920 г. помощник командира 8-го
запасного стрелкового полка. С августа 1925 г. начальник штаба 18-го стрелкового полка 6-
й стрелковой дивизии МВО. В 1925 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, С
октября 1926 г. начальник штаба 14-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В
1929 году окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Штабе
РККА. С мая 1929 г. начальник 4-го отдела штаба Московского военного округа. С фев-
раля 1930 г. начальник 5-го отдела боевой подготовки штаба Московского военного округа. С
ноября 1930 г. преподаватель Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава
РККА «Выстрел» имени Коминтерна, начальник курса. С 1931 г. начальник штаба 14-й стрел-
ковой дивизии Московского военного округа. С мая 1932 г. старший преподаватель тактики
КУКС Военной академии механизации и моторизации РККА. С января 1934 г. начальник ака-
демического курса Военной академии механизации и моторизации РККА. С февраля 1935 г.
начальник отдела боевой подготовки штаба Забайкальской группы войск ОКДВА с 17.05.1935
Забайкальского военного округа. С 22 июля 1940 г. заместитель начальника управления бое-
вой подготовки РККА. С 12 сентября 1941 г. командующий 34-й армией Северо-Западного
фронта. После проведённого в августе 1941 года фронтового контрудара в районе города Ста-
рая Русса под ударами подошедших резервов противника армия была вынуждена отойти за
реку Ловать, затем перешла к обороне на рубеже Кирилловщина – озеро Вельё. С 25 декабря
1941 г. командующий оперативной группой войск 59-й армии Волховского фронта. С 5 марта
1942 г. заместитель командующего 2-й ударной армией Волховского фронта. Которая прини-
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мала участие в Любанской и Синявинской наступательных операциях. В марте 1942 года опыт-
ного генерала заместителем командующего только что созданной 2-й ударной армии, задача
которой была прорвать блокаду Ленинграда. Первоначально наступление на Любань велось
успешно, а потом гитлеровцы опомнились, собрали резервы и нанесли мощный контрудар. 2-
я армия оказалась в окружении. На беду ею командовал генерал-лейтенант Власов, тот самый,
чья фамилия стала синонимом слова "предатель". Его заместитель Алферьев, вступив в коман-
дование, сделал всё, что мог. Но из-за тяжелейшей обстановки, усугублённой изменой Власова,
ему не удалось вывести остатки частей из окружения. Маршал Мерецков К.А. начинавший
свою карьеру судогодским военкомом, позже вспоминал: "Я знал товарища Алферьева П.Ф.
еще по работе в Московском военном округе – это был высокообразованный командир с пыт-
ливым умом. Командарм Власов бездействовал, а все попытки заместителя командующего 2-й
ударной армией П.Ф. Алферьева задержать войска на промежуточном рубеже не дали резуль-
татов". 25 июня 1942 года генерала Алферьева в последний раз видели живым: он руково-
дил своими подчинёнными в бою у деревни Мясной Бор Старорусского района Новгородской
области. Из этого боя, в котором погибли тысячи красноармейцев, Пётр Фёдорович не вышел.
Его останки не найдены до сих пор, как и многих его сослуживцев. Точно известно одно: гене-
рал Алферьев в плен не сдался, до конца исполнив воинский долг. Звания в РККА: полков-
ник (приказ НКО №00221\п от 14.03.1936); комбриг (02.04.1940); генерал-майор (05.10.1940).
Награды: орден Красной Звезды; медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

АЛЯБУШЕВ Филипп Федорович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 13.11.1893 г. дер. Шой Малмыжского уезда Вятской
губ.  – 25.06.1941, погиб на Юго-Западном фронте. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В
РИА с января 1915 по май 1916 г. В РККА с 15 мая 1919 г. Участие в войнах: Граждан-
ская война 1918-1922; Гражданская война в Испании 1936-1939; Советско-Финляндская война
1939-1940; Великая Отечественная война 1941-1945. Образование: 2-классное училище в с.А-
джим Малмыжского уезда (1907). Военное образование: Учебная команда 107-го запасного
пехотного батальона в г. Пермь (1915); Казанские пехотные курсы комсостава (1920); повтор-
ные курсы среднего комсостава при штабе Западного фронта в г. Смоленск (1924); курсы
«Выстрел» (1931); 2 курса заочного факультета Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе
(1936); КУВНАС при Академии Генштаба РККА имени К. Е. Ворошилова (1941). Должно-
сти в РИА: С января 1915 г. рядовой 107-го запасного пехотного батальона в г. Пермь. После
обучения в учебной команде в июне младшим унтер-офицером с маршевой ротой убыл на
Юго-Западный фронт, где воевал в составе 318-го пехотного Черноярского полка. В мае 1916
г. во время наступления войск фронта был ранен и попал в плен. После лечения в лазарете
направлен в лагерь военнопленных в г. Краков, где работал грузчиком. В ноябре 1918 г. бежал
из плена и по возращении на родину в дер. Шой (24 ноября) работал инструктором всеобуча
уездного военкомата. Должности в РККА: С 15 мая 1919 г. красноармеец пулеметной команды
при запасном батальоне 21-й стрелковой дивизии г. Казань. С июня 1919 г. курсантом Казан-
ских пехотных курсов комсостава. С 18 марта 1920 г. командир взвода 2-го запасного полка в
г. Красноуфимск. С января по февраль 1921 г. помощник начальника отряда, который направ-
лялся в Цивильский уезд для подавления антисоветского восстания в Янтиковской волости. С
мая 1921 г. командир роты 1-го полка г. Пенза. Летом и осенью в его составе принимал участие
в подавлении восстания А. С. Антонова в Тамбовской губ. С ноября 1921 г. командир взвода
полковой школы 289-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии в г. Оренбург. В феврале
1922 г. в этой должности участвовал в борьбе с бандами Серова в районе станции Джурун. С
февраля 1922 г. помощник начальника пулеметной команды. С ноября 1923 по июль 1924 г.
проходил подготовку на повторных курсах среднего комсостава при штабе Западного фронта
в г. Смоленск. С июля 1924 г. начальник пулеметной команды, командир пулеметной роты 10-



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 2»

14

го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии в г. Бобруйск БВО. С апреля 1928 г. начальник
полковой школы 10-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии в г. Бобруйск БВО. С ноября
1930 по ноябрь 1931 г. находился на курсах «Выстрел». С ноября 1931 г. помощник начальника
1-го сектора 2-го отдела штаба БВО. С мая 1932 г. начальник 4-го отделения штаба 4-й Смо-
ленской стрелковой дивизии БВО. С марта 1933 г. помощник начальника 1-го (оперативного)
отделения 4-й Смоленской стрелковой дивизии БВО. С января 1935 г. начальник 1-й части
штаба Новоград-Волынского с 02.1935 99-го УРа КВО. С 5 июля 1937 г. начальник штаба 24-
й Самаро-Ульяновской железной стрелковой дивизии ЛВО. С 5 мая 1938 по 30 ноября 1939 г.
находился в спецкомандировке по особому правительственному заданию в республике Испа-
ния. С августа 1939 г. командир 14-й стрелковой дивизии. С декабря 1939 г. командир 123-й
стрелковой дивизией. В составе 50-го стрелкового корпуса 7-й армии отличился с ней в боях
при прорыве линии Маннергейма на Карельском перешейке. Указом ПВС СССР от 13 февраля
1940 г. дивизия была награждена орденом Ленина, этим же орденом 21 марта был награжден
и ее командир комбриг Ф. Ф. Алябушев. В боях на Карельском перешейке в феврале 1940 г.
он был ранен и эвакуирован в госпиталь, по излечении по ходатайству Военного совета ЛВО
направлен на КУВНАС при Академии Генштаба РККА. С 13 марта 1941 г. командир 87-й
стрелковой дивизии 27-го стрелкового корпуса 5-й армии КОВО. С началом Великой Отече-
ственной войны дивизия под командованием генерал-майора Ф. Ф. Алябушева выступила из
дивизионного лагеря в районе Когильного и вступила в бои с противником, пытавшимся овла-
деть г. Владимир-Волынский. К концу дня 22 июня 1941 г. ее части отбросили противника на
6—10 км на запад от города и закрепились на рубеже Пятыдни, Хотячев, Суходолы, деблоки-
ровав при этом окруженные гарнизоны дотов Владимир-Волынского УРа. Однако противнику
удалось прорваться на стыке 124-й и 87-й стрелковых дивизий юишее Владимир-Волынского и
захватить город. Основные силы дивизии оказались в окружении, боеприпасы заканчивалась,
а связь со штабами корпуса и армии была прервана. В этих условиях генерал-майор Ф. Ф.
Алябушев приказал в ночь на 25 июня начать отвод дивизии на соединение с войсками 5-й
армии. На рассвете он с группой офицеров штаба дивизии выехал на двух автомашинах на
рекогносцировку для выбора участка перехода через Луцкое шоссе. Севернее с. Березовичи
его отряд наткнулся на немецкий дозор. В завязавшейся перестрелке он и сопровождавшие его
офицеры и солдаты были убиты. После ухода немцев местные жители похоронили всех на сель-
ском кладбище в братской могиле, а в отдельной могиле – генерал-майора Ф. Ф. Алябушева.
После войны в с. Березовичи был установлен памятник погибшим. Указом ПВС СССР от 6
мая 1965 г. он был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. (посмертно). В 1976 г. его
прах по просьбе жены был перезахоронен на родине. Звания: майор (приказ НКО №00716 от
24.12.1935); полковник; комбриг (21.03.1940); генерал-майор (04.06.1940). Русский. Награды:
орден Ленина (21.03.1940); орден Отечественной войны 1-й ст. (06.05.1965 посмертно); орден
Красной Звезды (22.02.1939); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

АНДРЕЕВ Анатолий Иосифович – Генерал-майор постановление СНК №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 1 февраля 1900 года в г. Ольвиополь Херсонской
губернии. Еврей. Из рабочих. Член ВКП(б). В РККА с апреля 1918 г. Участие в войнах: Граж-
данская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: 6-я
Харьковская пехотная школа (1923); высшие повторные курсы разведслужбы УВО в г. Харь-
ков (1924); курсы «Выстрел» (1931); Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1936). До
службы в армии работал в г. Херсон подсобным рабочим на фабрике Фрикке, с 1916 г. молото-
бойцем и подручным слесаря на заводе Батланова. В Гражданскую войну в апреле 1918 г. на ст.
Подгорная добровольно вступил в 1-й советский Латышский полк и участвовал с ним в боях
против деникинских войск на вознесенском направлении. Летом и осенью 1919 г. в составе
Южной группы войск 12-й армии в условиях окружения отходил на север. В середине сен-
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тября в районе Житомира вместе с 45-й стрелковой дивизией вышел к частям 44-й стрелко-
вой дивизии Красной армии. В дальнейшем служил красноармейцем в отряде особого назна-
чения, затем в запасном батальоне 45-й стрелковой дивизии. В ноябре 1919 г. дивизия вошла
в состав 14-й армии и участвовала в наступлении на Харьков, затем преследовала деникинские
войска на Правобережье Днепра, боролась с вооруженными формированиями Н. И. Махно в
районе Александровска. В январе – феврале 1920 г. с дивизией участвовал в Одесской опера-
ции, затем переброшен с ней на киевское направление против белополяков. 9 апреля 1920 г.
зачислен курсантом в 6-ю Харьковскую пехотную школу. В составе курсантской дивизии вое-
вал против войск генерала П. Н. Врангеля на Перекопе и вооруженных формирований Н. И.
Махно. В сентябре 1923 г. окончил обучение в школе. С сентября 1923 г. командир взвода
152-го стрелкового полка 51-й Перекопской стрелковой дивизии УВО г. Тирасполь. С апреля
по июль 1924 г. учился на высших повторных курсах разведслужбы округа в г. Харьков. С
июля 1939 г. командиром роты, помощник командира батальона 152-го стрелкового полка 51-й
Перекопской стрелковой дивизии УВО г. Тирасполь. С ноября 1930 по апрель 1931 г. проходил
подготовку на курсах «Выстрел». С 1931 г. командир батальона 75-го стрелкового полка 25-й
стрелковой дивизии УВО. С сентября 1932 г. помощник начальника 3-й части 4-го управления
Штаба РККА. В мае 1933 г. зачислен слушателем в Военную академию РККА имени М. В.
Фрунзе. С мая 1936 г. начальник 1-й части штаба 24-й Самаро-Ульяновской железной стрелко-
вой дивизии УВО. С февраля 1938 г. начальник штаба 46-й стрелковой дивизии. С июня 1938
г. начальник штаба 47-й горнострелковой дивизии, одновременно временно исполнял долж-
ность командира 47-й горнострелковой дивизии ЗакВО. С февраля 1939 г. командовал 63-й
горнострелковой дивизией в г. Тбилиси. С октября 1939 г. командир 20-й горнострелковой
дивизии в г. Ленинакан. С сентября 1940 г. заместитель начальника штаба ЗакВО по тылу. С
25 марта 1941 г. командир 136-й стрелковой ордена Ленина дивизии. С началом Великой Оте-
чественной войны дивизия входила в состав Закавказского, затем Северо-Кавказского воен-
ных округов. В середине сентября 1941 г. она убыла на Южный фронт, а генерал-майор А. И.
Андреев направлен в 54-ю отдельную армию (с 26 сентября в составе Ленинградского фронта).
С 30 сентября 1941 г. командир 4-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале октября участ-
вовал с ней в Синявинской наступательной операции, в боях под Гонтовой Липкой и Синя-
вино. В конце месяца дивизия была переброшена под Тихвин в состав 4-й отдельной армии и
принимала участие в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях в ходе послед-
ней действовала в Южной оперативной группе армии. С 24 января 1942 г. дивизия в резерве на
пополнении. С 6 февраля она включена во 2-ю ударную армию и, войдя в оперативную группу
генерала И. Т. Коровникова, вела бои в направлении Сенная Кересть, ст. Торфяное (северо-
западнее Чудово). С 27 февраля дивизия была передана 59-й армии и в марте вела наступление
в направлении Ольховка, Мостки, имея задачу содействовать главным силам в прорыве кольца
войск окружения 2-й ударной армии (Любанская наступательная операция). В мае 1942 г. за
большие потери генерал-майор А. И. Андреев был отстранен от командования и назначен зам.
командующего по тылу и начальником управления тыла 59-й армии Ленинградского фронта. С
9 июня армия была включена в состав Волховского фронта и обороняла плацдарм на р. Волхов
в районе Мясного Бора, а также рубеж обороны по правому берегу реки до Новгорода и северо-
восточного побережья озера Ильмень. С марта 1943 г. заместитель командующего 2-й ударной
армией Волховского фронта, с 18.04.1943 Ленинградского фронтов. С 27 мая 1943 г. командир
43-го стрелкового корпуса. Корпус вошел в состав 2-й ударной армии и находился в обороне
юго-восточнее Шлиссельбурга. С 16 июля он подчинен 67-й армии и участвовал в Мгинской
наступательной операции. По ее окончании управление корпуса было выведено в распоряже-
ние Приморской оперативной группы Ленинградского фронта. Приняв новые соединения, в
ноябре корпус вновь вошел в состав 2-й ударной армии. С 14 января в ее составе участвовал в
Ленинградско-Новгородской, Красносельско-Ропшин-ской наступательной операции. В марте
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– апреле соединения и части корпуса участвовали в освобождении территории Ленинградской
обл. и Эстонии. В июне 1944 г. он был выведен во фронтовое подчинение и переброшен на
Карельский перешеек, затем передан 59-й армии и участвовал в Выборгской наступательной
операции, в высадке десанта по овладению островами Выборгского залива. В декабре корпус
переброшен на 1-й Украинский фронт и участвовал затем в Сандомирско-Силезской и Верх-
несилезской наступательных операциях, в ходе которых были освобождены польские города
Бендзин, Домброва-Гурне, Семяновиц, Сосновец, Челядзь, Катовице, Козель и Краппитц. В
мае 1945 г. его части участвовали в Пражской наступательной операции. С июня 1945 г. гене-
рал-лейтенант А. И. Андреев зам. командующего 7-й гвардейской армии ЦГВ. С февраля 1946
г. командир 31-го гвардейского стрелкового ордена Суворова корпуса. С мая 1946 г. переве-
ден старшим преподавателем в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. С октября
1947 г. исполнял должность заместителя начальника Военной академии связи имени С. М.
Буденного по оперативно-тактической подготовке начальника кафедры оперативно-тактиче-
ской подготовки. 23 августа 1949 г. уволен в отставку. Умер 3 августа 1973 года в г. Ленин-
град. Похоронен на Мемориальном военном кладбище в Мартышкино. Бронзовый портретный
барельеф был похищен в начале 2000-х гг. На его месте позднее установлен портретный баре-
льеф из гранита. Воинские звания: капитан (приказ НКО №01714 от 30.12.1935); майор; пол-
ковник; комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (20.04.1945).
Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (01.01.1942); орден Красного
Знамени (03.11.1944); орден Суворова 2-й степени (06.04.1945); орден Суворова 2-й степени
(29.06.1945); орден Кутузова 2-й степени (21.02.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938);
медаль «За оборону Ленинграда. Награды иностранных государств: орден Крест Грюнвальда
(ПНР).

АНДРЕЕВ Дмитрий Иванович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 19 октября 1900 года в деревне Головцево Угличского
района Ярославской области. Русский. Социальное положение: из крестьян. Член ВКП (б)
с 1919 года. В РККА с июня 1919 года. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922;
Советско-Польская война 1920;      Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образо-
вание: 5-е Сибирские военные пехотные курсы г. Красноярск (1921); Педагогические курсы
для командиров взводов военно-учебных заведений Сибири г. Омск (1921); Повторные курсы
командного состава г. Иркутск (1926). Военные должности: В РККА: красноармеец 23-го Верх-
некамского стрелкового полка и временно исполняющим должность командира роты 453-го
стрелкового полка и воевал на Восточном фронте (1919-04.1920); курсант Сибирских общеоб-
разовательных пехотных командных курсов (04.1920-08.1920); курсант 5-х Сибирских пехот-
ных командных курсов г. Красноярск (08.1920-06.1921); командир взвода 5-х Сибирских
пехотных командных курсов г. Красноярск (06.1921-08.1921); курсант педагогических курсов
командиров взводов военно-учебных заведений Сибири в Омске (08.1921-02.1922); коман-
дира взвода в 26-й Красноярской командной пехотной школе, 24-х Омских пехотных кур-
сов, преобразованных в январе 1923 года в 24-ю пехотную школу (01.1923-02.1925); коман-
дир взвода, командир и политрук роты 2-м Нерчинского стрелкового полка (02.1922-04.1929);
слушатель повторных курсов комсостава г. Иркутск (1926); начальник и политрук полко-
вой школы 108-го стрелкового полка (36-й стрелковой дивизии (04.1929-12.1931); командир
учебного батальона 108-го стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии (12.1931-09.1932);
врид начальника 1-й части Усть-Сунгарийского УР ОКДВА (09.1932-05.1933); помощник
командира по строевой части 105-го Ленинградского стрелкового полка 35-й стрелковой
дивизии (05.1933-03.02.1933); командир 282-го стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии
Сибирского военного округа (03.02.1935-10.1938); командир 78-й стрелковой дивизии Сибир-
ского военного округа (10.1938-18.08.1939); командир 52-го стрелкового корпуса Сибирского
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военного округа с 22.06.1941 24-й армии Западного фронта (18.08.1939-08.08.1941); слу-
шатель Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Ген-
штаба имени К. Е. Ворошилова (06.1940-06.1941); заместитель командующего 30-й армией
Резервного фронта (08.1941); начальник тыла 20-й армии (08.08.1941-09.1941); замести-
тель командующего по тылу 19-й армией (09.1941-11.1941); заместитель командующего по
тылу 16-й армией Западного фронта (11.1941); начальник тыла 1-й ударной армии Запад-
ного фронта (11.1941-04.1942); заместитель командующего войсками Волховского фронта
по тылу (01.1942-04.1942); помощник начальника тыла Волховской группы войск Ленин-
градского фронта (04.1942-05.1942); заместитель начальника тыла Ленинградского фронта
(05.1942-06.1942); начальник тыла 61-й армии Западного фронта (06.1942-01.1943); замести-
тель командующего по тылу 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта (01.1943-05.1943);
заместитель командующего войсками по тылу Калининского с 20 октября 1943 года преобразо-
ванного в 1-й Прибалтийский фронт (05.1943-06.1945); заместитель командующего войсками
по тылу Дальневосточного фронта (06.1945-08.1945); начальник тыла 2-го Дальневосточ-
ного фронта (08.1945-01.1946); заместитель командующего войсками по тылу сначала КубВО
(01.1946-05.1946); заместитель командующего войсками по тылу ПриВО (05.1946-04.1948);
начальник тыла ЛВО (04.1948-01.1950); в распоряжении заместителя министра обороны по
тылу (01.1950-03.1950): начальник тыла ПриВО (03.1950-02.1952); начальник тыла ЗакВО
(01.1952-04.1956); В апреле 1956 года вышел в отставку. Умер 24 января 1974 года в Воронеже.
Воинские звания: майор (приказ НКО №00716 от 24.12.1935); полковник (приказ НКО №309/
п 11.02.1938); комбриг (приказ НКО №04585 от 04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (01.09.1943). Военные награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина
(19.04.1945); орден Красного Знамени (19.06.1943); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красного Знамени (17.05.1951); орден Кутузова 2-й степени (11.10.1943); орден Куту-
зова 2-й степени (08.09.1945); орден Красной Звезды (22.02.1941); медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938).
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