


Денис  Соловьев

Все генералы Сталина. Том 26

«ЛитРес: Самиздат»
2019



Соловьев Д. Ю.

Все генералы Сталина. Том 26  /  Д. Ю. Соловьев —  «ЛитРес:
Самиздат»,  2019

ISBN 978-5-5320-9915-9

Книга представляет собой 26 том военного биографического справочника
в 50 томах. В ней представлены подробные биографические справки о
военных должностях, званиях и наградах с указанием числа, месяца, года,
составленные на основе архивных личных послужных карт военнослужащих,
списков командно-начальствующего состава Красной Армии и приказов
НКО. Многие данные публикуются впервые. В 26 том вошли военачальники,
получившее воинское звание генерал-майор в 1943 году на буквы А и Б,
за исключением генерал-майоров НКВД, СМЕРШ, политического состава,
начальников штабов и партизанских соединений — они войдут в отдельные
тома.

ISBN 978-5-5320-9915-9 © Соловьев Д. Ю., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 26»

4

АБРАМОВ Василий Леонтьевич – Генерал-майор (28 апреля 1943).
Советский военачальник. (26.02.1894, дер. Спирово Красновской вол. Пудожского уезда

Олонецкой губ. – 1982, г. Одесса). Русский. В РИА с сентября 1914 по март 1918 г. В РККА с
марта 1918 г. Окончил Петергофскую школу прапорщиков (1915), вечернее отделение Харь-
ковского института народного хозяйства (1926), Харьковские высшие курсы экономистов-пла-
новиков при ВСНХ УССР (1930), заочное отделение Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе (1934). До службы в армии В. Л. Абрамов с 1908 г. учился в городском училище в г.
Пудож, с 1911 г. – в учительской семинарии в г. Петрозаводск. С началом Первой мировой
войны в сентябре 1914 г. поступил на военную службу и был зачислен в 267-й пехотный Поре-
ченский полк. В его составе рядовым и командиром отделения воевал на Западном фронте. В
июле 1915 г. командирован в Петергофскую школу прапорщиков. В ноябре окончил ее и был
направлен в 334-й пехотный Ирбитский полк, где командиром взвода и роты воевал на Юго-
Западном и Румынском фронтах. В июле 1917 г. был ранен. В декабре заболел и был госпи-
тализирован. В Гражданскую войну, после выхода из госпиталя в марте 1918 г., добровольно
вступил в РККА и был назначен полковым инструктором пехоты Юзовского полка. С мая
1919 г. командовал 4-м отдельным отрядом особого назначения при РВС 15-й армии Запад-
ного фронта. С марта 1920 г. командир батальона в 474-м стрелковом полку 53-й пограничной
дивизии на Западном фронте. С июля исполнял должность военного коменданта г. Харьков. С
октября был начальником штаба 1-й бригады 53-й пограничной дивизии и начальником штаба
3-й Украинской отдельной запасной бригады Западного фронта. С января 1921 г. служил в той
же должности в 4-й бригаде ВЧК в Донбассе. С мая 1921 г. В. Л. Абрамов начальник штаба
51-й отдельной железнодорожной дивизии войск ВЧК Украинского фронта, с июля начальник
административно-строевого отдела Управления по охране и обороне железнодорожных и вод-
ных путей сообщения Украины и Крыма, с ноября пом. начальника штаба и начальник строе-
вого отдела штаба войск ВЧК (ГПУ) Украины в г. Харьков, с сентября 1923 г. инспектор орга-
низационно-учетной инспекции штаба войск ГПУ Украинского пограничного округа. В 1927
г. был назначен начальником организационного отделения Управления пограничной охраны
войск ОГПУ, с августа 1932 г. начальником отделения службы и подготовки этого управления.
С февраля 1933 по июнь 1934 г. находился на учебе в Военной академии РККА им. М. В.
Фрунзе. После завершения обучения направлен начальником отдела вооружения Управления
пограничных войск ОГПУ. В июле 1935 г. назначен начальником 1-го отделения зам. началь-
ника отдела боевой подготовки штаба пограничных войск НКВД Дальневосточного округа в
г. Хабаровск. С мая 1938 г. начальник 3-го отделения Управления пограничной и внутрен-
ней охраны НКВД Западно-Сибирского округа в г. Новосибирск. В июле 1939 г. переведен на
должность пом. начальника штаба начальника 2-го отделения Управления пограничных войск
Черноморского округа в г. Симферополь. С началом Великой Отечественной войны полков-
ник В. Л. Абрамов в августе 1941 г. вступил в командование 4-й Крымской стрелковой диви-
зией войск НКВД, на базе которой в октябре была сформирована 184-я стрелковая дивизия
(2-го формирования). Ее части в составе 51-й отдельной армии выполняли задачи по обороне
Крыма. После эвакуации на Таманский полуостров в конце декабря 1941 г. дивизия была рас-
формирована, а В. Л. Абрамов 11 января 1942 г. допущен к командованию 75-й стрелковой
дивизией, формировавшейся в г. Баку. С апреля она дислоцировалась на ирано-турецкой гра-
нице и в боевых действиях не участвовала. В августе полковник В. А. Абрамов переведен
зам. командира 3-го горнострелкового корпуса, который в сентябре – октябре в составе 46-
й армии Закавказского фронта вел тяжелые оборонительные бои на перевалах Главного Кав-
казского хребта. В. Л. Абрамов особо отличился под Ардоном 7 ноября 1942 г., где лично
руководил боевыми действиями 275-й стрелковой дивизии. С 30 марта 1943 г. он командовал
21-м стрелковым корпусом, который в составе 47-й и 38-й армий Степного, затем Воронеж-
ского фронтов участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобож-
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дении Левобережной Украины, битве за Днепр и Киевской наступательной операции. В ходе
последней 27 октября 1943 г. генерал-майор В. Л. Абрамов был эвакуирован на лечение по
болезни. После выздоровления в апреле 1944 г. откомандирован в распоряжение начальника
Главного управления пограничных войск НКВД, затем 15 мая назначен начальником штаба
Управления пограничных войск НКВД Черноморского округа. После войны с 1946 г. исполнял
должность начальника штаба пограничных войск МГБ Молдавского округа. 26.11.1946 г. уво-
лен в отставку по болезни. Награды Российской империи: ордена Святого Станислава 3-й ст.
с мечами и бантом, Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», две Георгиевские медали
3-й и 4-й ст. Награды СССР: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени (19.04.1943), ордена
Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медаль ХХ лет РККА (22.02.1938), наградное
оружие (браунинг).

АВДЕЕНКО Петр Петрович – Генерал-майор (4 февраля 1943).
Советский военачальник. (07.01.1901, дер. Коты Холявинской вол. Черниговского уезда

и губ.  – 27.01.1956, г. Киев). Украинец. Герой Советского Союза (29.10.1943, медаль №
1844). В РККА с апреля 1919 г. Окончил 5-ю Киевскую пехотную школу (1924), курсы
«Выстрел» (1931 и 1938), ускоренные курсы при Высшей военной академии им. К. Е. Воро-
шилова (1946). До службы в армии П. П. Авдеенко работал электромонтером и слесарем на
электростанции в г. Чернигов. С октября 1918 г. там же учился в ремесленном училище. В
Гражданскую войну 20 апреля 1919 г. добровольно вступил в 1-й Черниговский стрелковый
полк. Телефонистом и рядовым стрелком участвовал с ним в боях против петлюровцев и дени-
кинских войск в Уманском, Киевском, Козелецком и Черниговском уездах. В декабре заболел
и был эвакуирован в госпиталь. После выздоровления в феврале 1920 г. направлен артиллери-
стом-разведчиком в отдельную конно-горную батарею 41-й стрелковой дивизии Юго-Запад-
ного фронта. С апреля служил в 42-м отдельном караульном батальоне группы войск Черни-
говского губернского военкомата. В его составе участвовал в боях с белопо-ляками в районах
Чернобыля и Юревичи (Могилевской губ.). С сентября 1920 г. стрелком в составе отдельной
Чугуевской роты боролся с вооруженными формированиями Н. И. Махно в районах Балаклея
и Изюм. С ноября служил телефонистом в роте связи 1-го запасного полка в Харькове, с января
1921 г. – в отдельном телефонно-телеграфном дивизионе Южного фронта (г. Константино-
град), с марта – в отдельном батальоне ГПУ 72-й бригады войск ВЧК в г. Киев. По расформи-
ровании последнего был переведен в 112-й отдельный батальон войск ГПУ в г. Винница. С
мая 1922 г. П. П. Авдеенко учился на 56-х пехотных курсах в г. Киев. В августе курсы вошли
в 5-ю Киевскую пехотную школу. В октябре 1924 г. окончил обучение и был направлен в 135-
й стрелковый полк 45-й Волынской стрелковой дивизии УВО. В его составе проходил службу
командиром стрелкового взвода и взвода полковой школы, командиром стрелковой роты и
врид командира батальона, начальником команды одногодичников, командиром и политруком
учебной роты. С ноября 1930 по июнь 1931 г. находился на курсах «Выстрел». В декабре 1931 г.
назначен командиром батальона 238-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии, в феврале
1933 г. пом. командира полка по строевой части, а с февраля 1936 г. командиром этого полка
в составе ХВО. С ноября 1937 по август 1938 г. вновь находился на курсах «Выстрел», затем
вернулся на должность командира 238-го стрелкового полка в г. Мариуполь. В октябре 1939
г. направлен в СибВО, где командовал 215-м запасным, а с ноября 1940 г. 623-м резервным
стрелковыми полками. В апреле 1941 г. полковник П. П. Авдеенко принял командование 655-
м стрелковым полком 225-й стрелковой дивизии, с которым выехал из г. Кемерово в ХВО. 14
июня 1941 г. он был назначен командиром 475-го стрелкового полка 127-й стрелковой диви-
зии. Накануне войны полк с дивизией был переброшен в район Ржищева Киевской обл., где
вошел в состав 25-го стрелкового корпуса 19-й армии. В начале Великой Отечественной войны
дивизия со 2 июля 1941 г. в  составе 19-й армии в спешном порядке была переброшена из
Броваров через Нежин, Конотоп на витебское направление. Выгрузившись в районе Рославля,
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475-й стрелковый полк принял первый бой на р. Сож южнее Смоленска. С 20 июля он вошел в
состав 53-й стрелковой дивизии, находившейся на сборном пункте под Десной в районе Ельни.
После доукомплектования дивизия вошла в 43-ю армию и заняла оборону на рубеже Большая
и Малая Липня – Якимовичи и вела здесь бои, прикрывая подступы к Москве. В сентябре она
оборонялась на рубеже Кузьмичи, Цирковщина (юго-западнее Спас-Деменска). В ходе начав-
шейся Вяземской оборонительной операции в начале октября дивизия понесла тяжелые потери
и вынуждена была отходить к р. Болва. В этих боях полковник П. П. Авдеенко был тяжело
контужен и эвакуирован в госпиталь. После выздоровления был направлен в ПриВО, где по
прибытии вступил во временное командование 350-й стрелковой дивизией, формировавшейся
в г. Аткарск в составе 61-й армии. В ноябре дивизия вместе с армией была переброшена на
Западный фронт и участвовала в битве за Москву. С 4 декабря ее передовые части завязали
бои с противником за нас. пункт Чернава и ст. Урусово (западнее Александро-Невская). С
9 декабря она вместе с 61-й армией вела бои на Юго-Западном, а с 24 декабря – Брянском
фронтах. В течение месяца она прошла с боями до 400 км, освободила более 40 нас. пунктов
Рязанской, Тульской и Орловской областей. С января 1942 г. дивизия вела бои на р. Ока и на
подступах к г. Волхов. В марте 1942 г. полковник П. П. Авдеенко был отстранен от должно-
сти и состоял в распоряжении Военного совета Западного фронта. С 1 мая он назначен зам.
командира и врид командира 240-й стрелковой дивизии на Брянском фронте. С 5 по 27 июня
исполнял должность зам. командира 283-й стрелковой дивизии, затем вновь вступил в коман-
дование 240-й стрелковой дивизией. В составе 3-й армии участвовал с ней в боях на р. Зуша, на
мценском плацдарме, в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. С 3 авгу-
ста дивизия входила в 38-ю армию Брянского и Воронежского фронтов, с 25 января по 9 марта
1943 г. она участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции. В ходе бое-
вых действий полковник П. П. Авдеенко проявил себя смелым, решительным, инициативным
командиром. С июня 1943 г. он допущен к командованию 51-го стрелкового корпуса. Форми-
ровал его в Москве, затем в составе 38-й и 40-й армий Воронежского, 1-го и 2-го Украинского
фронтов участвовал с ним в Курской битве и битве за Днепр. В ночь на 26 сентября части
корпуса успешно форсировали р. Днепр севернее Киева, отразили все контратаки противника
и к 1 октября во взаимодействии с другими соединениями 38-й армии овладели плацдармом.
В ходе дальнейшего наступления корпус прорвал сильно укрепленную оборону противника и
нанес урон нескольким пехотным дивизиям врага. Указом ПВС СССР от 29 октября 1943 г.
генерал-майору П. П. Авдеенко было присвоено звание Героя Советского Союза. В декабре
1943 г. – январе 1944 г. корпус успешно действовал в ходе Житомирско-Бердичевской насту-
пательной операции. С 20 мая 1944 г. П. П. Авдеенко – командир 24-го гвардейского стрел-
кового корпуса, который в составе 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта участво-
вал в Ясско-Кишиневской и Дебреценской наступательных операциях. Генерал-майор П. П.
Авдеенко умело руководил частями корпуса при прорыве Тырец-Фуранского УРа и преследо-
вании противника в направлении Сигет (Румыния), Хатван. В ноябре 1944 г. он был отозван
на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. После войны 23 января 1946 г.
П. П. Авдеенко окончил академию и находился в распоряжении ГУК НКО и Военного совета
ГСОВГ. В апреле 1946 г. был назначен начальником отдела комендантской службы 1-м зам.
начальника управления Советской военной администрации провинции Мекленбург. С августа
1948 г. находился в распоряжении Главкома Сухопутных войск. В декабре 1948 г. назначен
начальником Тюменского пехотного училища. В сентябре 1952 г. освобожден от должности и
в декабре назначен начальником курса командиров полков на курсах «Выстрел». 20.06.1953 г.
уволен в отставку по болезни. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Награжден 2 орде-
нами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст.,
медалями, а также иностранными орденом и медалями.

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

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Федорович  – Генерал-майор (18.05.1943);
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Советский военачальник.(21.09.1902, с. Ворзогоры Онежского уезда Архангельской
губ. – 11.07.1974, г. Москва). Русский. В РККА с декабря 1919 г. Участник борьбы с басма-
чеством в Средней Азии 1918-1939. Окончил полковую школу Архангельского территориаль-
ного полка (1920), Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1924), курсы войско-
вой маскировки в Москве (1925), разведывательные курсы при IV управлении Штаба РККА
(1934), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1938). В годы Первой мировой войны
Д. Ф. Алексеев с июля 1914 г. работал юнгой на парусных судах под Мурманском, с 1917 г.
служил матросом на судах от Рыбзверпрома Центросоюза. В Гражданскую войну в декабре
1919 г. в г. Петрозаводск добровольно вступил в РККА и был зачислен в местную караульную
роту. В феврале 1920 г. направлен в полковую школу Архангельского территориального полка.
После окончания обучения в июне переведен на 2-е Московские пехотные командные курсы.
С сентября 1921 по март 1922 г. в составе Московской бригады курсантов принимал участие
в отражении вторжения финских вооруженных формирований в советскую Карелию. В связи
с расформированием курсов в июле 1922 г. переведен в Объединенную военную школу им.
ВЦИК в Москве. В октябре 1924 г. после выпуска из школы красным командиром направлен
на Туркестанский фронт, где по прибытии назначается командиром взвода в 3-й Туркестан-
ский стрелковый полк 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, с января по май 1925 г. одно-
временно исполнял должность начальника штаба Зеравшанского боевого участка. С мая по
август 1925 г. проходил подготовку на курсах войсковой маскировки в Москве. Вернувшись
в полк, занимал должности командира взвода, заведующего саперно-маскировочным обуче-
нием, врио пом. начальника штаба и начальника штаба полка. Участвовал в борьбе с басмаче-
ством (ноябрь 1924 – март 1928 г.). С января по октябрь 1929 г. состоял при штабе дивизии,
затем был переведен в 4-й Туркестанский горнострелковый полк в г. Кушка, где был команди-
ром роты, начальником полковой школы. С ноября 1931 г. служил в штабе 1-й Туркестанской
стрелковой дивизии в г. Ашхабад пом. начальника 1-й части, а с января 1933 г. начальником
2-й части. С октября 1933 по май 1934 г. учился на разведывательных курсах при IV управ-
лении Штаба РККА, по окончании которых был назначен начальником 2-го отдела штаба 1-
го стрелкового корпуса в г. Новгород. С июня 1937 г. временно исполнял должность началь-
ника 1-го отдела штаба этого корпуса. В октябре 1937 г. зачислен слушателем в Военную ака-
демию РККА им. М. В. Фрунзе, по окончании обучения состоял в распоряжении Управления
по комначсоставу РККА. В декабре 1938 г. полковник Д. Ф. Алексеев назначается преподава-
телем кафедры общей тактики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С декабря 1939
г. начальник курса и старший руководитель по тактике и штабной службе в Высшей военной
школе штабной службы Красной армии. 17 января 1941 г. назначен начальником Куйбышев-
ского пехотного училища (с 14 апреля – Куйбышевское танковое). В Великую Отечественную
войну полковник Д. Ф. Алексеев с 1 сентября 1941 г. вступил в командование 354-й стрелко-
вой дивизией, формировавшейся в ПриВО. В конце ноября убыл с ней на Западный фронт и
в составе 16-й армии участвовал в битве под Москвой, в Клинско-Солнечногорских оборони-
тельной и наступательной операциях. С 22 января 1942 г. дивизия была передана 5-й армии
и принимала участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции. В конце апреля была
выведена во второй эшелон. С 19 июля она вошла в состав 20-й армии и участвовала в Ржев-
ско-Сычевской наступательной операции, с выходом к р. Гжать с 8 августа перешла к обороне.
С 9 сентября передана в 31-ю армию и в ее составе вела оборонительные бои юго-восточнее
Ржева. С 11 декабря 1942 г. находилась в резерве. В середине февраля 1943 г. дивизия была
передислоцирована в район г. Елец и, войдя в состав 65-й армии, сражалась на Центральном (с
20 октября – Белорусском) фронте. Участвовала в Курской битве, Черниговско-Припятской,
Гомельско-Речицкой наступательных операциях, в ходе которых успешно форсировала реки
Десна, Сож и Днепр. С 24 декабря генерал-майор Д. Ф. Алексеев командовал 105-м стрелко-
вым корпусом 65-й армии на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Корпус отличился в Бобруйской,
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Минской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных опе-
рациях. Соединения корпуса с ходу форсировали реки Зап. Буг, Нарев, успешно действовали
при освобождении городов Несвиж, Бобруйск, Барановичи, Черемха, Насельск, Нове-Място,
Плоньск, Данциг, Штеттин, Пазевальк, Фридланд и многих других нас. пунктов. За овладе-
ние городов Гнев и Старогард (Старогард-Гданьски) 105-й стрелковый корпус был награжден
орденом Красного Знамени (26.4.1945). После войны продолжал командовать корпусом в СГВ.
После его расформирования с ноября 1946 г. занимал должности зам. начальника, а с мая
1950 г. начальника Управления боевой подготовки Главного управления боевой и физической
подготовки Сухопутных войск. С 28 января 1954 г. командовал 3-й армией в ГСВГ. С октября
1956 г. находился в распоряжении ГУК МО СССР, затем в феврале 1957 г. назначен зам.
командующего войсками ОдВО по боевой подготовке – начальником Управления боевой под-
готовки округа. С 16 июля 1960 г. генерал-полковник Д. Ф. Алексеев был командующим вой-
сками и членом Военного совета ЗабВО. 17.2.1967 г. уволен в запас. Похоронен на Востряков-
ском кладбище. Воинские звания: полковник; генерал-майор (18.05.1943); генерал-лейтенант
(02.11.1944); генерал-полковник (08.08.1955). Награды СССР: 2 ордена Ленина (10.04.1945);
4 ордена Красного Знамени (30.01.1943; 18.06.1944; 03.11.1944); орден Суворова 1-й степени
(21.02.1945; 29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени (23.07.1944); орден Суворова 2-й степени
(15.01.1944); орден Кутузова 2-й степени; 2 ордена Красной Звезды (10.01.1943); медали, и
иностранный орден.

АЛЕШИН Евгений Васильевич – Генерал майор (25.11.1943).
Советский военачальник. (23.12.1901 г., дер. Звераевка Тамбовской губернии, ныне Рас-

сказовского района Тамбовской области – 12.06.1952 г., Москва. Русский. Из крестьян. Гене-
рал-майор (25.09.1943). В Красной Армии с 1918 г. Член компартии с 1929 г. Окончил два
класса железнодорожного училища (1915), экстерном Высшее начальное техническое училище
(1917), повторные Курсы усовершенствования среднего командного состава Сибирского ВО
в г. Иркутск (1926), кавалерийские Курсы усовершенствования комсостава в г. Новочеркасск
(1933), Курсы переподготовки командного состава по разведке (1934), специальный факультет
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1937). Владел английским языком. После окон-
чания железнодорожного училища и экстерном Высшего начального технического училища
работал электромонтером на Тамбовском пороховом заводе. 15 мая 1918 г. Е. В. Алешин доб-
ровольцем вступил в Красную Армию. С мая 1918 г. красноармеец добровольного отряда г.
Тамбов, с сентября 1919 г 322-го стрелкового полка 36-й стрелковой дивизии, с марта 1920
г. 291-го стрелкового полка Кубанской стрелковой дивизии, с сентября 1-го кавалерийского
полка 10-й конной Кубанской дивизии, с декабря отдельной Кубанской кавалерийской бри-
гады, с февраля 1921 г. 2-й Сибирской кавалерийской дивизии, с июня – 26-го кавалерий-
ского полка 5-й Кубанской кавалерийской дивизии. С декабря 1922 г. старший писарь штаба,
с ноября 1923 г. делопроизводитель штаба 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады.
Участник Гражданской войны в 1918–1920 гг. на Южном и Польском фронтах. В межвоен-
ный период в 1924–1934 гг. на должностях военно-интендантского, хозяйственного среднего
начсостава в кавалерийских частях в Сибирском ВО: командир взвода (июль 1924 г. – август
1926 г.), казначей-квартирмейстер 73-го кавалерийского полка 5-й отдельной Кубанской кава-
лерийской бригады (август 1926 г. – май 1929 г.). В сентябре 1925 г. августе 1926 г. нахо-
дился на учебе на повторных Курсах усовершенствования командного состава. С мая 1929
г. начальник военно-хозяйственного довольствия, с июня помощник командира 73-го кавале-
рийского полка, с декабря 1930 г. начальник военно-хозяйственного довольствия, с апреля
1932 г. помощник командира 74-го кавалерийского полка 5-й отдельной Кубанской кавале-
рийской бригады. Участник боевых действий на КВЖД в 1929 г., за отличия в боях награжден
портсигаром. В военной разведке с 1933 г., прикомандированный к РУ Штаба РККА в каче-
стве слушателя кавалерийской группы годичных Курсов переподготовки командного состава
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по разведке. С мая 1934 г. слушатель специального факультета Военной академии им. М. В.
Фрунзе. В 1935 г. в ходе переаттестации командного состава на новые персональные воинские
звания присвоено звание «интендант 3 ранга», а к моменту выпуска из академии был пере-
аттестован на равнозначное звание «капитан». После окончания академии Е. В. Алешин был
направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальний Восток, где прослужил до войны.
С сентября 1937 г. помощник начальника 2-го отделения РО штаба ОКДВА, с июня 1938 г.
начальник 2-го отделения РО штаба Дальневосточного фронта. С октября 1938 г. начальник
РО штаба 2-й Отдельной Красно знаменной армии, майор (1938), с декабря 1939 г. Читинской
фронтовой группы, полковник (17.07.1939). Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г. В сен-
тябре 1940 г. феврале 1941 г. начальник РО штаба Дальневосточного фронта. С февраля 1941
г. находился в распоряжении РУ ГШ. С июня 1941 г. начальник специального отделения №
2 РУ ГШ Красной Армии (войсковая часть полевая почта 38729). С началом Великой Оте-
чественной войны в той же должности. В июле – августе 1941 г. начальник РО штаба 28-й
армии Западного фронта. Участвовал в Смоленском сражении. Работал под непосредственным
руководством командующего армией генерал-лейтенанта Качалова В. Я., начальника штаба
армии генерал-майора Егорова П. Г. В августе-ноябре 1941 г. начальник РО штаба 43-й армии
Резервного, Западного фронтов. Участвовал в Смоленском сражении, в оборонительных боях
на Можайской линии обороны, на реке Нара. Работал под непосредственным руководством
командующих армией генерал-лейтенантов Курочкина П. А., Селезнева Д. М., генерал-майора
Собенникова П. П., генерал-лейтенанта Акимова С. Д., генерал-майора Голубева К. Д., началь-
ников штаба армии полковников Зуева Ф. А., Боголюбова А. Н. С ноября 1941 г. по сентябрь
1942 г. начальник РО штаба Кали? нинского фронта. Одновременно в мае – сентябре 1942
г. начальник РО Калининского штаба партизанского движения при Военном Совете фронта.
Участвовал в планировании, подготовке и проведении Калининской оборонительной (ноябрь
– декабрь 1941 г.) и наступательной (декабрь 1941 г. – январь 1942 г.), Ржевско-Вяземской
(январь – апрель 1942 г.), ТоропецкоХолмской (январь – февраль 1942 г.), Ржевско-Сычевской
(июль – август 1942 г.) операциях. Принимал участие в подготовке Великолукской операции.
Работал под непосредственным руководством командующих войсками фронта генерал-пол-
ковника Конева И. С., генерал-лейтенанта Пуркаева М. А., начальников штаба фронта гене-
рал-майора Журавлева Е. П., полковника Канцельсон А. А., генерал-лейтенанта Захарова М.
В. В сентябре – ноябре 1942 г. полковник Алешин находился в распоряжении ГРУ ГШ Крас-
ной Армии, выполнял специальные задания на Западном фронте. С ноября 1942 г. начальник
1-го отделения 3-го управления ГРУ ГШ Красной Армии, возглавлял оперативную группу РУ
по координации деятельности оперативно-разведывательных центров на Западном направле-
нии. С мая 1943 г. старший помощник, с августа – заместитель начальника группы по анализу
и обобщению сведений о противнике при начальнике ГШ Красной Армии. Группа занималась
обработкой данных о противнике, поступающих от всех органов разведки и контрразведки,
Наркомата обороны, НКВД, Наркомата ВМФ, управления «Смерш», партизанских штабов.
Основные документы, разрабатываемые группой, направлялись И. В. Сталину, В. М. Моло-
тову, начальнику ГШ, членам ГКО. Постановлением СНК СССР от 25 сентября 1943 г. пол-
ковнику Е. В. Алешину присвоено воинское звание «генерал-майор». За работу в этот период
он был награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1944 г. заместитель начальника штаба
фронта по разведке – начальник РО штаба Западного фронта, с апреля 1944 г. и до окончания
вой ны заместитель начальника штаба фронта по разведке – начальник РО штаба 3?го Бело-
русского фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении Витебско-Оршанской
(июнь 1944 г.), Минской (июнь – июль 1944 г.), Вильнюсской (июль 1944 г.), Каунасской (июль
– август 1944 г.) операций (все в рамках Белорусской стратегической операции), Мемельской
операции (октябрь 1944 г.), Инстербургско-Кенигсбергской (январь 1945 г.), Кенигсбергской
(апрель 1945 г.) операций После войны с июля 1945 г. Е. В. Алешин начальник РУ штаба
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Центральной группы войск в Австрии. С февраля 1948 г. в распоряжении ГРУ ГШ, с ноября
главнокомандующего Сухопутными войсками. С марта 1950 г. начальник кафедры войсковой
разведки, с апреля 1952 г. консультант Военной академии им. М. В. Фрунзе. Исключен из
списков Вооруженных сил в связи со смертью. Некролог: Красная Звезда, 18.06.1952 г. Похо-
ронен в Москве на Введенском кладбище. Награжден орденом Ленина (21.02.1945), 4 орде-
нами Красного Знамени (04.06.1944; 04.07.1944; 03.11.1944; 1949), орденом Суворова 2-й ст.
(19.04.1945), медалями.

АЛИЕВ Иван Михайлович – Генерал-майор (25 сентября 1943).

(19.10.1892, г. Темир-Хан-Шура – 11.02.1964, г. Волгоград). Татарин. В РИА с ноября
1913 г. Состоял в Красной гвардии и партизанском отряде с июня 1917 г. В РККА с февраля
1918 по ноябрь 1933 г. и с января 1940 г. Окончил команду неших разведчиков и учебную
команду 145-го пехотного Новочеркасского полка им. Александра III в Петрограде (1914),
Павловское военное училище в Петрограде (1916), подготовительное отделение Харьковских
высших повторных курсов комсостава (1924), Высшие военно-педагогические курсы РККА
(1925). До службы в армии И. М. Алиев учился в Одесской духовной семинарии. С 1908
г. работал в слесарно-механической мастерской Гоппа и Ингера в Одессе, затем на заводах
Мюльнера и «Гена». В ноябре 1913 г. на правах вольноопределяющегося поступил на военную
службу и был направлен в 145-й пехотный Новочеркасский полк им. Александра III в Петро-
граде. Там он окончил команду пеших разведчиков и учебную команду и с августа 1914 г. в зва-
нии ефрейтора служил начальником дозора команды разведчиков. С началом Первой мировой
войны в сентябре 1914 г. полк убыл на фронт в район Ивангородской крепости. С октября
1915 г. он воевал на Юго-Западном фронте в районе с. Селиковцы. В октябре 1916      г. И. М.
Алиев был направлен на учебу в Павловское военное училище. По окончании его ускоренного
курса в декабре был произведен в прапорщики и назначен в 145-й пехотный Новочеркасский
полк им. Александра III начальником команды пешей разведки. Воевал с ним на Румынском
фронте, дослужился до поручика. После Февральской революции 1917 г. был избран в ротный,
затем дивизионный комитеты. В июне 1917 г. в Одессе вступил в Красную гвардию и исполнял
должность инструктора отряда. В его составе участвовал в боях с гайдамаками. После занятия
города белогвардейцами с ноября был адъютантом партизанского отряда Шестопалова. 12 фев-
раля 1918 г. отряд влился в Красную армию. В ходе боев И. М. Алиев был ранен и направлен в
госпиталь в Москву. После выздоровления в ноябре он назначен старшим разведчиком в Кур-
скую коммунистическую роту Красной армии. В том же месяце с группой одесских моряков
переведен на формирование отдельного Курского батальона, где затем проходил службу адъ-
ютантом батальона, начальником команды гренадер, командиром маршевого батальона. Вес-
ной 1919 г. батальон направлен на Восточный фронт против адмирала А. В. Колчака. Там
он влился в запасной полк 5-й армии. В нем И. М. Алиев служил начальником команды гре-
надер, командиром технической и отдельной саперной рот, начальником военно-квартирной
комиссии полка. С августа 1919 г. исполнял должность пом. начальника штаба 26-й стрелковой
дивизии 5-й армии. В апреле 1920 г. переведен командиром роты Одесских советских курсов
комсостава, с августа был пом. заведующего и врид заведующего разведкой штаба обороны
Черноморского побережья, с октября – пом. начальника и врид начальника разведки штаба 41-
й стрелковой дивизии 14-й армии. В июле – сентябре 1921 г. исполнял должность пом. началь-
ника разведывательного отделения оперативного отдела ВЧК особого отдела КВО по охране
границ, затем был назначен командиром роты 194-го пограничного батальона. С января 1922 г.
командовал отдельными ротами в 112-м отдельном батальоне войск ВЧК Киевского округа, в
особых отделах №№ 2 и 5. С мая 1922 г. служил командиром 113-го отдельного батальона войск
ГПУ. С августа 1922 г. И. М. Алиев – пом. командира 67-го стрелкового полка 23-й стрелко-
вой дивизии УВО, затем командовал батальонами в 153-м стрелковом полку 51-й Перекоп-
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ской стрелковой дивизии и в 44-м стрелковом полку 15-й Сивашской стрелковой дивизии. С
апреля по июль 1924 г. прошел подготовку на подготовительном отделении Харьковских выс-
ших повторных курсов комсостава. В сентябре был откомандирован на учебу в Высшую педа-
гогическую школу РККА, переименованную затем в Высшие военно-педагогические курсы
РККА. После их окончания с августа 1925 г. был преподавателем и главным руководителем
тактики Объединенной Средне-Азиатской национальной военной школы. В октябре 1927 г.
переведен руководителем стрелково-тактической подготовки в Саратовскую школу перепод-
готовки командиров запаса ПриВО. С сентября 1928 г. преподаватель, а с октября 1929 г.
начальник хозяйственной части этой школы. В октябре 1930 г. переведен пом. командира по
хозяйственной части 66-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии СКВО.

Приказом РВС СССР от 4 ноября 1933 г. уволен в долгосрочный отпуск (в запас). Рабо-
тал председателем Баунтовского Интегралсоюза в пос. Богдарин Баунтовского района Бурят-
Монгольской обл., с апреля 1935 г. – директором Центробазы Интегралцентра в г. Чита, с
ноября 1936г. управляющим Читинским агентством треста «Баргузинзолотопродснаб », с авгу-
ста 1938 г. начальником торгового отдела Управления треста «Алтайзолотопродснаб» в  г.
Семипалатинск, с июня 1939 г. управляющим Камышловским отделением «Свердмежрай-
торга» Свердловской обл. В январе 1940 г. вновь призван в РККА и назначен пом. командира
батальона по тактической подготовке Магнитогорских КУКС запаса УрВО, с февраля вре-
менно исполнял обязанности руководителя тактики этих курсов. С февраля 1941 г. начальник
учебного отдела курсов политсостава округа в г. Красноуфимск. С началом Великой Отече-
ственной войны майор И. М. Алиев 13 июля 1941 г. назначен командиром 1068-го стрелкового
полка 313-й стрелковой дивизии, формировавшейся в г. Ижевск. По завершении формиро-
вания в сентябре дивизия была передислоцирована на Карельский фронт, где в составе 7-й
армии вела оборонительные бои с противником, наступавшим на Петрозаводск и Кондопогу. С
октября И. М. Алиев командовал 52-м стрелковым полком 37-й стрелковой дивизии в составе
7-й отдельной армии и Медвежегорской оперативной группы Карельского фронта, с декабря
131-м армейским запасным полком этой армии, с июня 1942 г. был начальником армейских
курсов младших лейтенантов. С 18 августа полковник И. М. Алиев был допущен к коман-
дованию 314-й стрелковой дивизией. В конце сентября дивизия вошла в состав 2-й ударной
армии Волховского фронта и участвовала в Синявинской наступательной операции 1942 г. В
январе – марте 1943 г. дивизия успешно действовала в операции «Искра » по прорыву блокады
Ленинграда, где обеспечивала фланг ударной группировки фронта. Летом дивизия в составе
2-й ударной и 67-й армий Ленинградского фронта участвовала в Мгинской наступательной
операции. В январе – марте 1944 г. в ходе Красносельско-Ропшинской, Ленинградско-Нов-
городской наступательных операций ее части освободили г. Кингисепп, за что ей приказом
ВГК от 4      февраля 1944 г. было присвоено почетное наименование «Кингисеппская». С 20
марта 1944 г. И. М. Алиев находился на лечении в госпитале. После выздоровления в апреле
он назначается зам. командира 108-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта. В июне
корпус в составе 21-й армии Ленинградского фронта участвовал в Выборгской наступательной
операции, в освобождении городов Койвисто и Выборг. С 26 июля генерал-майор И. М. Алиев
принял командование 268-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизией и воевал с ней
на Ленинградском, а с сентября 2-м Прибалтийском фронтах. Со 2 октября вступил в командо-
вание 124-м стрелковым корпусом 42-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал с ним
в Прибалтийской наступательной операции, затем в составе 49-й и 48-й армий 2-го Белорус-
ского фронта – в Восточно-Прусской наступательной операции. 9 февраля 1945 г. И. М. Алиев
был освобожден от должности и до конца войны состоял в распоряжении Военного совета 2-
го Белорусского фронта и ГУК НКО, со 2 марта – Военного совета 1-го Белорусского фронта.
После войны с 18 августа 1945 г. он исполнял должность начальника курсов усовершенство-
вания офицеров пехоты Донского ВО в г. Ростов-на-Дону. С февраля 1946 г. был начальником
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военной кафедры Львовского лесотехнического института. 12.06.1946 г. уволен в отставку по
болезни. Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-
й ст., медалями.

АЛФЕРОВ Алексей Иванович – Генерал-майор (15 сентября 1943).
Советский военачальник. (27.3.1898, слобода Шацкая Пригородненской вол. Сапожков-

ского уезда Рязанской губ. – 5.4.1976, г. Воронеж). Русский. В РИА с мая по декабрь 1917 г.
В РККА с мая 1918 по август 1938 г. и с марта 1940 г. Окончил Северо-Кавказскую горских
национальностей военную кавалерийскую школу в г. Краснодар (1925), 2-месячные военно-
химические курсы в г. Ростов-на-Дону (1926). В Первую мировую войну А. И. Алферов 3
февраля 1917 г. был призыван на военную службу, но в связи с происходящими революцион-
ными событиями получил отсрочку. 9 мая повторно мобилизован и проходил службу в 3-м
отдельном тяжелом артиллерийском дивизионе в с. Дымерка Киевской губ. В декабре полу-
чил 4-месячный отпуск, по окончании которого в часть не вернулся. В Гражданскую войну
19 мая 1918 г. добровольно вступил в РККА и был зачислен в 1-ю Московскую отдельную
батарею. В ее составе воевал на Южном фронте против войск генералов Н. Н. Краснова и А.
И. Деникина под Луганском. В конце февраля 1919 г. заболел тифом. После выздоровления
был направлен в горный артиллерийский дивизион. В декабре дивизион влился в 11-ю кава-
лерийскую дивизию 1-й Конной армии и был переименован в 11-й артиллерийский дивизион.
В его составе воевал с деникинскими войсками в Донской области и на Северном Кавказе,
участвовал в Донбасской, Ростово-Новочеркасской и Кубано-Новороссийской операциях. В
мае 1920 г. дивизия с армией была переброшена на Юго-Западный фронт и вела бои с бело-
поляками в Киевской, Новоград-Волынской, Ровенской и Львовской операциях. В сентябре
она отошла в район Бердичева, затем была передислоцирована на Южный фронт, где сража-
лась против войск генерала П. Н. Врангеля. В начале 1921 г. заболел возвратным тифом и по
выходе из лазарета в июне направлен в 34-й Ростовский полк 6-й Чонгарской кавалерийской
дивизии СКВО. С июня 1922 г. находился на учебе на 10-х Новочеркасских кавалерийских
командных курсах, с января 1923 г. в 6-й Таганрогской кавалерийской школе, с сентября 1924
г. в Северо-Кавказской горских национальностей военной кавалерийской школе в г. Краснодар
(переводился по мере расформирования курсов и школы). По окончании последней в августе
1925 г. назначен в 5-ю Ставропольскую кавалерийскую дивизию им. М. Ф. Блинова СКВО,
где командовал взводом в 26-м Белозерском, затем 25-м Заамурском кавалерийских полках.
В их составе участвовал в борьбе с бандитизмом в Осетии и Дагестане. С ноября 1925 по
январь 1926 г. проходил подготовку на окружных военно-химических курсах в г. Ростов-на-
Дону, после которых продолжил службу в 25-м Заамурском кавалерийском полку командиром
взвода, квартирмейстером, командиром эскадрона и врид начальника полковой школы. При
переформировании полка в 1-й отдельный Заамурский кавалерийский дивизион в марте 1932
г. был назначен в нем пом. начальника штаба. Через месяц дивизион был передислоцирован
на Д. Восток в состав ОКДВА и переименован в Троицко-Савский кавалерийский дивизион.
Затем А. И. Алферов переводится на ту же должность в 4-й кавалерийский полк 1-й колхозной
кавалерийской дивизии. С ликвидацией колхозных частей в 1933 г. он назначен пом. началь-
ника штаба 34-й кавалерийской дивизии ЗабВО. В мае 1936 г. был направлен на формирова-
ние 15-й кавалерийской дивизии на должность начальника штаба 90-го кавалерийского полка.
В период с 13 декабря 1936 по 17 февраля 1937 г. и с 3 июня по 1 августа 1937 г. временно
командовал этим полком. В августе 1937 г. снят с должности и в октябре переведен началь-
ником штаба 64-го кавалерийского полка в г. Харанор. 11 октября 1938 г. уволен в запас по
ст. 43, п. «а». Работал директором Краснодарского ипподрома. Приказом НКО от 16 марта
1940 г. вновь определен в кадры РККА и назначен начальником 5-го отделения штаба 19-й
горнокавалерийской ордена Ленина дивизии САВО в г. Самарканд. С началом Великой Оте-
чественной войны майор А. И. Алферов назначается зам. начальника штаба по тылу 21-й Тур-
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кестанской горнокавалерийской дивизии в г. Фергана и в июле 1941 г. убывает с ней на фронт.
Прибыв на ст. Унеча 27 июля, дивизия вошла в 13-ю армию Центрального фронта и участво-
вала в Смоленском сражении в районе Мстиславичи и Хотимск. С 15 по 26 августа дивизия
совершала рейды по тылам противника в районе Клетня, Унеча, Почеп, затем находилась в
резерве командующего армией. В начале сентября ее части занимали оборону на р. Десна на
участке Трубчевск – Сагутьев, с 9 сентября – вели наступательные бои за г. Ямполь. В конце
месяца дивизия в составе оперативной группы генерала А. Н. Ермакова Брянского фронта вела
бои в районе г. Глухов. С 30 сентября она участвовала в Орловско-Брянской оборонительной
операции, вела бои в окружении. После выхода в расположение своих войск в ноябре 1941 г.
майор А. И. Алферов назначен начальником 1-го отделения организационно-планового отдела
управления тыла 3-й армии. В составе Брянского, а с 11 ноября – Юго-Западного фронтов
участвовал с ней в оборонительных боях юго-восточнее Богородицка и восточнее Ефремова.
С переходом в контрнаступление под Москвой в декабре войска армии принимали участие в
Елецкой наступательной операции и освобождении г. Ефремов. В конце декабря они вышли
на правый берег р. Зуша восточнее Орла и перешли к обороне. С июня 1942 г. подполковник
А. И. Алферов – начальник отдела устройства оперативного тыла штаба 3-й армии. 28 июля он
назначается зам. командира 137-й стрелковой дивизии, 29 сентября допущен к командованию
этой дивизией. Ее части до конца года обороняли рубеж устье р. Колпенка, Ново-Бытьково.
В январе – феврале 1943 г. дивизия находилась в резерве Брянского фронта, затем вошла в
48-ю армию и участвовала в наступлении в направлении Малоархангельска. Летом ее части
в составе Центрального фронта участвовали в Курской битве, Орловской и Черниговско-При-
пятской наступательных операциях, в освобождении районного центра Змиевка и г. Злынка, в
боях на подступах к г. Гомель. В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции в ноябре
1943 г. дивизия в составе 48-й армии Белорусского фронта овладела нас. пунктами Чаплин,
Заря, М. Холмечи и преследовала отходящего противника, вела бои по ликвидации плацдарма
противника на зап. берегу р. Днепр южнее Речицы. 27 ноября она форсировала р. Березина
и развивала наступление в направлении Жлобина. С 4 по 14 декабря ее части вели упорные
бои по расширению захваченного плацдарма. 19 декабря 1943 г. генерал-майор А. И. Алферов
был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. После выздоровления в ноябре 1944 г. он назна-
чается начальником Златоустовского пулеметного училища. После войны продолжал руково-
дить этим училищем. В январе 1946 г. отозван в ГУК НКО и в марте назначен начальником
военной кафедры Азербайджанского сельскохозяйственного института. В ноябре 1947 г. по
личной просьбе переведен на ту же должность в Воронежский сельскохозяйственный инсти-
тут. 17.05.1954 г. уволен в запас. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й ст., Кутузова 2-й ст., медалями.
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