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ЖАДОВ Алексей Семенович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. (17 (30) марта 1901, село Никольское, ныне в составе Сверд-
ловского района Орловской области – 10 ноября 1977, Москва). Русский. Из крестьян. Член
ВКП(б) с 1921 г. Окончил церковно-приходскую школу. С 8 лет работал пастухом. С мая 1919
г. переписчик волостного военного отдела. В РККА С мая 1919 г. Зачислен в 45-ю стрелковую
дивизию, но в пути на фронт заболел тифом и несколько месяцев лечился в госпитале. После
выздоровления в апреле 1920 года направлен на учёбу и в 1920 году окончил 4-е Орловские
кавалерийские курсы. Участник Гражданской войны. С лета 1920 года воевал в составе 62-го
кавалерийского полка 11-й кавалерийской дивизии в 1-й Конной армии: командир учебного
взвода, помощник командира эскадрона. В его рядах воевал на Южном фронте против Русской
армии генерала П. Н. Врангеля, Повстанческой армии Украины Нестора Махно, уголовного
и политического бандитизма в Белоруссии. В 1921 году направлен в Туркестан, где около 3
лет воевал против басмачей, был тяжело ранен. С октября 1924 г. командовал кавалерийским
взводом в отдельном эскадроне 48-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В 1929
г. окончил Московские военно-политические курсы. С августа 1929 г. командир и политрук
эскадрона 56-го стрелкового полка 14-й кавалерийской дивизии в том же округе. В 1934 г.
окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С 15 мая 1934 г. начальник штаба 61-
го кавалерийского полка Особой кавалерийской дивизии имени И. В. Сталина г. Москва. С 13
января 1936 г. начальник 1-й части штаба Особой кавалерийской дивизии имени И. В. Ста-
лина г. Москва. С апреля 1936 г. служил в Инспекции кавалерии РККА помощником и первым
заместителем инспектора кавалерии. С 28 октября 1937 г. начальник штаба 7-го кавалерий-
ского корпуса. С 7 июня 1940 г. командир 21-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизии
в САВО г. Чирчик Узбекской ССР. С 22 июня 1941 г. командир 4-го воздушно-десантного
корпуса. Начало войны застигло А. С. Жадова в пути в городе Чкалов. Прибыв на Западный
фронт, 28 июня 1941 года разыскал отходивший от границы корпус и вступил в командование.
В ходе Белостокско-Минского сражения и Смоленского сражения корпус вёл упорные оборо-
нительные бои на рубежах рек Березина и Сож, и несмотря на понесённые потери, сохранил
боеспособность. С 2 августа 1941 г. начальник штаба 3-й армии Центрального и Брянского
фронтов. участвовал в битве под Москвой. Хорошо проявил себя во время трагических собы-
тий Орловско-Брянской оборонительной операции, сохранив штаб армии и управление вой-
сками. Хотя и с очень большими потерями, но основные силы 3-й армии сумели организо-
ванно прорвать кольцо окружения и выйти к своим. Участвовал в Елецкой наступательной
операции в декабре 1941 года. С мая 1942 г. командир 8-го кавалерийского корпуса Брянский
фронта. Однако через две недели после вступления в должность попал под бомбёжку немецкой
авиацией и получил тяжелые травмы и переломы в перевернувшейся автомашине. Вернулся к
исполнению обязанностей только 10 сентября 1942 года. С 21 октября 1942 командующий 66-й
армии на Донском фронте. В ходе Сталинградской битвы армия под его командованием отли-
чилась осенью 1942 года, нанеся несколько мощных контрударов по флангу немецких войск,
прорвавшихся с севера к Сталинграду, что нарушило замыслы врага и сковало ряд его диви-
зий. Позже армия приняла активное участие в разгроме окружённой немецкой группировки.
За стойкость, мужество и военное мастерство, проявленные в Сталинградской битве, на осно-
вании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 года 66-я армия была переименована в 5-
ю гвардейскую армию. Во главе 5-й гвардейской армии воевал до Победы в составе Резерв-
ного фронта, Степного военного округа, Воронежского фронта, Степного фронта, 2-го Украин-
ского фронта, 1-го Украинского фронта. Отличился в ходе Курской битвы при отражении сов-
местно с 5-й танковой армией генерала П. А. Ротмистрова массированного удара гитлеровских
войск под Прохоровкой, что имело решающее значение в обстановке, сложившейся на южном
фасе Курской дуги, в которой 5-я гвардейская и её командующий показали примерную стой-
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кость. Далее участвовал в Полтавско-Кременчугской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской,
Нижнеднепровской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской опе-
рациях. Особенно успешно дрались войска армий генерала А. С. Жадова и генерала М. С.
Шумилова. Оба эти командарма были мне хорошо известны. Они прошли большой и суровый
путь с самого начала войны. Сумели выдержать и устоять в тяжелых схватках с врагом, обога-
тились опытом победных операций и пришли сюда, в район Кировограда во главе своих армий
опытными военачальниками. За умелое управление войсками, проявленные смелость и муже-
ство гвардии генерал-полковнику Жадову 6 апреля 1945 года присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. За время войны Жадов был 21 раз упомянут в благодарственных приказах Вер-
ховного Главнокомандующего. После войны продолжал командовать 5-й гвардейской армией
в составе Центральной группы войск. С июля 1946 г. заместитель главнокомандующего Сухо-
путных войск СССР по боевой подготовке. В 1950 г. окончил высшие академические курсы
(ВАК) при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В 1950—1954 годах началь-
ник Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1954 г. главнокомандующий Центральной груп-
пой войск. После расформирования группы, с 1955 г. вновь заместитель главнокомандующего
Сухопутных войск СССР по боевой подготовке. С 1956 г. первый заместитель главнокоман-
дующего Сухопутными войсками. С 1964 г. первый заместитель Главного инспектора Мини-
стерства обороны СССР. С октября 1969 года военный инспектор-советник в Группе гене-
ральных инспекторов Министерства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го
созыва (1946—1950). Депутат Верховного Совета РСФСР 6-7 созывов (1963—1971). Умер 10
ноября 1977. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Воинские звания: Герой Совет-
ского Союза (06.04.1945); майор (22.12.1935); полковник (17.02.1938); комбриг (04.11.1939);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (27.01.1943); генерал-полковник (25.09.1944);
генерал армии (08.08.1955). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда» (06.04.1945 №4601);
орден Ленина; орден Ленина (21.02.1945); орден Ленина (06.04.1945); орден Октябрьской
Революции; орден Красного Знамени (14.02.1943); орден Красного Знамени (27.08.1943);
орден Красного Знамени(03.11.1944); орден Красного Знамени (1949); орден Суворова 1-й
степени (22.02.1944), орден Суворова 1-й степени (29.05.1945); орден Кутузова 1-й степени
(28.01.1943 № 3); орден Красной Звезды (15.06.1940); орден «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени; медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); Награды иностранных
государств: орден «Легион почёта» степень командора (США); орден «Виртути Милитари» 2-
го класса (ПНР); орден «Крест Грюнвальда» (Польша); Военный знак отличия «Крест Храб-
рых» (ПНР); орден Белого льва с звездой (ЧССР) орден Военный крест 1939 года (ЧССР);
медаль «Победы и Свободы» (ПНР); медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР); медаль «За
Одру, Нису и Балтику» (ПНР); Дукельская памятная медаль (ЧССР).

ЖЕЛЕЗНИКОВ Карп Афанасьевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. (13.10.1895, г. Орша Оршанского уезда Могилевской губ. –
16.11.1957, г. Горький). Белорус. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1939 г. В РИА с мая 1915
г. В РККА с августа 1918 г. Окончил 2-ю Московскую школу прапорщиков (1916), курсы
«Выстрел» (1931). В Первую мировую войну К. А. Железников в мае 1915 г., по окончании
высшего начального училища в г. Орша, был призван на военную службу и зачислен рядовым в
73-й запасной пехотный батальон в г. Барановичи. В конце июня направлен на Западный фронт
и воевал в составе 224-го пехотного Юхновского полка. В декабре как имеющего образование
его командировали в школу прапорщиков. По ее окончании 1 мая 1916 г. он был произведен в
прапорщики и назначен младшим офицером в 217-й запасной пехотный полк. В период Фев-
ральской революции 1917 г. проходил службу в 37-м пехотном полку в г. Ельня, в Октябрь-
скую революцию находился в 303-м запасном пехотном полку в г. Жиздра. В составе этих
частей командовал взводом и ротой, дослужился до подпоручика. В марте 1918 г. по назна-
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чению полкового комитета работал членом ликвидационной комиссии. По расформировании
полка и демобилизации К. А. Железников в течение месяца проживал в г. Жиздра, затем убыл
на родину. В конце мая биржей труда г. Орша направлен на службу в Управление Оршанской
уездной милиции. В Гражданскую войну 4 августа 1918 г. из этого управления был мобили-
зован в Красную армию и назначен пом. начальника комендантской части Оршанского уезд-
ного военкомата. С марта 1919 г. был военруком Лиозненского военкомата Витебской губ. С
июля 1919 г. командиром взвода и роты 25-го стрелкового полка. В его составе воевал на Юго-
Западном фронте против белогвардейских войск генерала А. И. Деникина, участвовал в боях
в районах Россошь, Русские Броды, Ливны, Новосиль. В конце октября 1919 г. тяжело заболел
и до января 1920 г. находился в госпитале и отпуске по болезни. По окончании отпуска назна-
чен в 58-й отдельный батальон 1-й стрелковой бригады Смоленского сектора, где исполнял
должности командира роты и адъютанта батальона. С октября 1920 г. был пом. командира 15-
го отдельного батальона этой же бригады. В составе этих батальонов в июле – ноябре 1920 г.
участвовал в боях с белополяками на Западном фронте в районах Волковыск, Городище, Глу-
бокое, Негорелое, Столбцы Минской губ., Раков, Родошковичи и других в Виленской губ. В
ноябре боролся с вооруженными отрядами генерала С. Н. Булак-Балаховича в Овручском уезде
Волынской губ. В декабре 1920 – январе 1921 г. находился на лечении в 142-м эвакопункте,
затем работал инструктором 1-го ротного участка территориальных войск Оршанского уезд-
ного военкомата. В послевоенный период К. А. Железников с ноября 1922 по январь 1939 г.
проходил службу в 27-й Омской Краснознаменной стрелковой дивизии. До ноября 1923 г. слу-
жил пом. командира роты в 79-м Кронштадтском стрелковом полку, затем в той же должности
в дивизионной школе по подготовке младшего комсостава. В августе 1924 г. переведен в 80-й
Ленинградский стрелковый полк, где был пом. командира стрелковой роты, командира хозяй-
ственной и стрелковой рот, командира 1-го батальона, врид начальника штаба полка. С апреля
1930 по ноябрь 1931 г. учился на курсах «Выстрел». По возвращении в дивизию назначен в
81-й Краснознаменный стрелковый полк, где занимал должности помощник командира полка
по строевой части. С 17 июля 1937 г. командир 81-го стрелкового полка 27-й Омской Красно-
знаменной стрелковой дивизии. С января 1939 г. помощник командира 8-й стрелковой диви-
зии. С 19 августа 1939 г. командир 33-й стрелковой дивизии. В ее составе принимал участие в
походе Красной армии в Зап. Белоруссию. В июне 1940 г. дивизия была введена на территорию
Литвы, где вошла в состав 11 -й армии вновь сформированного ПрибОВО. С началом Великой
Отечественной войны 33-я стрелковая дивизия под его командованием в составе 16-го стрел-
кового корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта вела тяжелые оборонительные бои на
государственной границе в районе Кибартай, прикрывая направление Гумбиннен – Каунас. В
течение 17 часов она удерживала свою полосу обороны, только к исходу дня ее части вынуж-
дены были отойти в район Пильвишкяй, где заняли оборону на рубеже р. Шешупе. Затем по
приказу командования 11-й армии дивизия организованно с боями отходила на Каунас и далее
на Ионаву. 25 июня 1941 г. ее части в составе 16-го стрелкового корпуса принимали участие в
контрударе из района Ионава на Кармелаву и Каунас. Однако он не принес желаемых резуль-
татов, и дивизия вынуждена была в дальнейшем отходить в район Идрица, Себеж. За прояв-
ленное упорство дивизии в боях в районе Кибартай, Владиславов, Волковишкис, Мариямполь
и Ионава; за личное мужество, проявленное при выходе из окружения из района Ионава 26
июня; за неустанную заботу о бойцах и умелое руководство выходом частей дивизии из окру-
жения за реки Вилия и Западная Двина генерал-майор К. А. Железников был награжден орде-
ном Красного Знамени (31.8.1941). С 10 июля 1941 г. дивизия вела упорные бои в составе 27-
й армии СевероЗападного фронта, дважды находилась в окружении и прорывалась на Торо-
пец, Сахново, Локня и далее на Холм. По выходе из окружения она была отведена в район
Валдай на пополнение. 24 сентября 1941 г. генерал-майор К. А. Железников был отстранен от
занимаемой должности и назначен с понижением командиром 117-го стрелкового полка 23-
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й стрелковой дивизии этой же армии. Полк отличился в начале октября в боях на плацдарме
озер Белье и Селигер. С 8 ноября он был допущен к командованию 257-й стрелковой дивизии,
находившейся на формировании в составе этого же фронта. В конце декабря она входила в 4-
ю ударную армию, затем была подчинена 3-й ударной армии и в составе войск Северо-Запад-
ного, а с 22 января Калининского фронтов участвовала с ней в Торопецко-Холмской наступа-
тельной операции. 23 января генерал-майор К. А. Железников в результате несчастного случая
получил тяжелую травму и до сентября находился в госпитале. В декабре 1942 г. Свердлов-
ской гарнизонной военно-врачебной комиссией он был признан ограниченно годным 2-й ст.
и определен на нестроевые должности. До конца января 1942 г. состоял в распоряжении ГУК
НКО, затем был назначен начальником Владимирского пехотного училища. С 23 июня 1944 г.
начальник Горьковского суворовского военного училища. После войны продолжал руководить
этим суворовским училищем. С 27 апреля 1950 г. уволен в отставку по болезни. Похоронен
на Красном (Бугровском) кладбище (8 уч) в Горьком. Чины в РИА: прапорщик (01.05.1916);
подпоручик (1917). Воинские звания: майор (29.01.1936); полковник (16.08.1938); комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды Российской Империи: орден Святого Ста-
нислава 2-й степени с мечами и бантом; орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и
бантом; орден Святой Анны 2-й степени с мечами и бантом. Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Красного Знамени (31.08.1941); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Красной Звезды (22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону
Москвы»; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

ЖУРАВЛЕВ Евгений Петрович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился 9 октября 1896 года в селе Рудьковка ныне Бобровиц-
кого уезда Черниговской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РККА с 1918 г.
Военное образование: курсы усовершенствования комсостава РККА при Военной академии
имени М. В. Фрунзе (1935). Военная академия РККА имени М. В. Фрунзе (1936). Образова-
ние получил в Черниговской Александра І гимназии и на 1-м курсе Киевского императорского
университета Св. Владимира. Участник Первой мировой войны. На военную службу мобили-
зован в декабре 1916 г. киевским уездным воинским начальником и зачислен в списки 1-го
подготовительного учебного батальона. В конце декабря он был направлен во 2-ю Петергоф-
скую школу прапорщиков, окончив которую в феврале 1917 г. произведен в прапорщики и
командирован в распоряжение штаба Одесского военного округа. По прибытии в июне зачис-
лен младшим офицером в 44-й пехотный запасный полк. В августе назначен младшим офице-
ром 244-й роты пополнения, в сентябре убыл с ротой на Юго-Западный фронт в распоряжение
командира 43-го пехотного запасного полка. С ноября 1917 г. воевал в составе 264-го Нико-
лаевского пехотного полка 64-й пехотной дивизии. Был избран командиром роты. В апреле
1918 г. демобилизован. После демобилизации проживал в Киеве, с августа 1918 г. учился на
историко-филологическом факультете Киевского университета. В декабре добровольно всту-
пил в отряд революционного «Вильного казачества» Козелецкого уезда Черниговской губер-
нии и в его составе в должности командира отряда участвовал в боях с петлюровцами. Затем
был начальником Объединенного боевого социалистического отряда Козелецкого подпольного
уездного ревкома, который затем вошел в состав 1-й Украинской советской стрелковой диви-
зии под командованием Н.А. Щорса. После освобождения Козельца оставлен там для совет-
ской работы. С июля 1919 г. начальник Южного боевого участка Козелецкого уезда. С ноября
1919 г. помощник начальника по оперативной части штаба 1-й Червонноказачьей кавалерий-
ской бригады, с декабря – заведующий разведкой 8-й Червонноказачьей дивизии, с января
1921 г. заведующий разведкой штаба 1-го конного корпуса Червонного казачества. Участвовал
в боях на Южном, Западном и Юго-Западном фронтах. С апреля 1923 г. начальник штаба 2-
й конной Черниговской Червонной казачьей дивизии, временно исполнял должности помощ-
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ника командира 6-го кавалерийского полка. С сентября 1923 г. помощник командира и врид
командира 5-го кавалерийского полка. В августе 1925 г. окончил курсы усовершенствования
высшего начальствующего состава (КУВНАС) при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе
и направлен в 8-ю Гомельскую кавалерийскую дивизию Туркестанского фронта: начальник
штаба и врид командира дивизии. В январе 1929 г. окончил КУВНАС в Москве. В марте –
мае 1930 г. начальник штаба Особой оперативной группы по ликвидации бандитизма в Казах-
стане, действовавшей в районе Кара-Кум и Аральского моря. С 1934 г. по января 1936 г. слу-
шатель особого факультета в Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С 14 января 1936
г. начальник штаба 5-го кавалерийского корпуса. С октября 1937 г. старший преподаватель
кафедры тактики кавалерийских Краснознаменных курсов усовершенствования командного
состава РККА. С февраля 1940 г. начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса Белорусского
особого военного округа, в этой должности участвовал в Советско-финляндской войне 1939–
1940 гг. С июня 1940 г. начальник штаба 5-го механизированного корпуса 16-й армии Забай-
кальского военного округа. С мая 1941 г. заместитель командира 5-го механизированного кор-
пуса. В начале Великой Отечественной войны корпус был переброшен на западную границу и
включен в состав 20-й армии Западного фронта, чьи соединения участвовали в Смоленском
сражении. С 3 августа 1941 г. вступил во временное командование 5-м механизированным
корпусом вместо выбывшего по тяжелому ранению командира. С августа 1941 г. заместитель
командующего 30-й армией, которая принимала участие в оборонительных боях на подсту-
пах к Москве. С 11 ноября 1941 г. начальник штаба Калининского фронта. Был тяжело ранен
и после излечения назначен помощником командующего войсками Калининского фронта по
формированиям. На этой должности готовил для фронта маршевые подразделения и части,
неоднократно выезжал в войска для руководства боевыми действиями на отдельных направ-
лениях. С 8 сентябре 1942 г. командующий 29-й армией Западного фронта, войска которой
оборонялись по левому берегу р. Волга. С 31 января 1943 г. командующий 53-й армией, удер-
живавшей Демянский плацдарм. С 21 марта 1943г. командующий 68-й армией Северо-Запад-
ного фронта, которая отличилась в наступательных боях в ходе Смоленской наступательной
операции. С 24 октября 1943 г. командующий 21-й армией, находившейся в районе г. Кали-
нина на переформировании и пополнении. С 6 февраля 1944 г. командующий 18-й армией
1-го и 4-го Украинских фронтов. Войска 18-й армии отличились в Проскуровско-Черновиц-
кой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях. Форсировав р. Южный Буг, они
вышли к Карпатам и с мая того же года вели боевые действия в сложных горных условиях.
В ходе Восточно-Карпатской наступательной операции войска армии участвовали в освобож-
дении городов Мукачево, Ужгород и Чоп. С ноября 1944 г. он состоял в распоряжении ГУК
НКО. С мая 1945 г. исполнял обязанности заместителя командующего 27-й армией 3-го Укра-
инского фронта. С октября 1945 г. заместитель командующего войсками этого же округа по
вузам. С июня 1949 г. генерал-инспектор Инспекции стрелковых войск Главной инспекции ВС
СССР, с апреля 1952 г. заместитель Главного инспектора Советской Армии по Сухопутным
войскам, с мая 1953 г. генерал-инспектор Инспекции Сухопутных войск. С мая 1954 г. помощ-
ник командующего войсками Южно-Уральского военного округа – начальник отдела боевой
подготовки. С марта 1955 г. начальник Управления кадров Сухопутных войск. С декабря 1960
г. в отставке. Умер 11 мая 1983 года в г. Москве. Воинские звания: комбриг (17.02.1936);
генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (09.09.1943); Награды СССР: орден Ленина
(21.02.1945); орден Октябрьской Революции; орден Красного Знамени (09.08.1941); орден
Красного Знамени (05.05.1942); орден Красного Знамени 03.11.1944, орден Красного Знамени
(1949); орден Красного Знамени; орден Суворова 1-й степени (29.05.1944); орден Кутузова
1-й степени (09.04.1943, орден Кутузова 1-й степени (25.08.1944); орден Богдана Хмельниц-
кого 1-й степени (23.05.1945); орден Суворова 2-й степени (28.09.1943); орден «Знак Почёта»;
медаль ХХ лет РККА (22.02.1938);
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ЖУРБА Александр Афанасьевич – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился (29.03.1898, г. Верный Семиреченской обл.  –
30.06.1941, погиб на Северном фронте). Русский. Из Рабочих. Член ВКП(б). В Русской импе-
раторской армии с апреля по сентябрь 1917 г. В Красной гвардии с марта по май 1918 г. В
Красной армии с февраля 1919 г. Окончил Ташкентскую школу прапорщиков (1917), курсы
«Выстрел» (1921,1930). До службы в армии с сентября 1913 г. учился в Ташкентском ремес-
ленном училище, во время каникул работал на хлопкоочистительном заводе в Ташкенте. В
Первую мировую войну в апреле 1917 г. мобилизован на военную службу и направлен рядовым
во 2-й Сибирский стрелковый запасной полк в г. Ташкент, через месяц зачислен юнкером в
Ташкентскую школу прапорщиков. В сентябре окончил ее и назначен младшим офицером в
прежний 2-й Сибирский стрелковый запасной полк. В том же месяце уволен со службы в чине
прапорщика и вернулся на родину в г. Верный, где получил от советской власти 2 десятины
земли и лошадь. В Гражданскую войну в марте – мае 1918 г. состоял рядовым бойцом и коман-
диром полуроты в Красной гвардии в г. Верный. 11 февраля 1919 г. вступил в РККА и зачислен
красноармейцем во 2-й Верненский стрелковый полк Туркестанского фронта (в команду кон-
ных разведчиков). В последующем этот полк переименован в 1-й Семиреченский, затем в 2 5 -й
Туркестанский стрелковый. С июля 1919 г. служил в нем начальником команды конных развед-
чиков, а с декабря – командиром батальона. В составе 3-й Туркестанской стрелковой дивизии
участвовал с ним в боях с казаками атаманов А. С. Дутова, Б. В. Анненкова и Г. М. Семенова
в районах г. Копал Семиреченской обл., станиц Аксу и Сарканд. С июня 1920 по июль 1921 г.
находился на курсах «Выстрел». По окончании обучения командовал батальоном и ротой в 23-
й Ташкентской пехотной школе комсостава, переименованной затем в Объединенную школу
комсостава им. В. И. Ленина. С мая 1924 г. командир батальона, начальник строевой части в
Туркестанской объединенной национальной школе командно-политического состава в г. Таш-
кент. C февраля 1927 г. командир батальона Рязанской пехотной школы им. К. Е. Ворошилова.
С ноября 1929 по май 1930 г. вновь проходил подготовку на курсах «Выстрел», затем вернулся
на прежнюю должность. С июня 1932 г. начальник учебного центра 10-го стрелкового корпуса,
переименованного затем в окружные КУКС запаса МВО. С мая 1936 г. начальник Хлебников-
ских КУКС запаса РККА в Москве. С декабря 1937 г. командир 147-го стрелкового полка 49-
й стрелковой дивизии в г. Боровичи ЛВО. С августа 1938 г. помощник командира 1-го стрел-
кового корпуса в г. Новгород ЛВО. С 10 сентября 1939 г. командир 14-й стрелковой диви-
зии. Во время Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. 95-й стрелковый полк и танковый
батальон дивизии участвовали в боях с белофиннами в 14-й армии, проявили себя хорошо.
Остальные части дивизии занимали оборону на северном побережье Кольского полуострова.
За умелое руководство частями, успешное выполнение ими боевых задач командир дивизии
комбриг А. А. Журба награжден орденом Красной Звезды (1940). С началом Великой Отече-
ственной войны части дивизии под его командованием занимали опорные пункты и огневые
позиции на северном побережье Кольского полуострова от мыса Святой Нос до острова Киль-
дин (протяжением до 300 км). Они имели задачу не допустить высадки морских десантов врага
и создание им баз в районах Иоканьга, Терибека и на острове Кильдин. Подразделения 95-
го стрелкового полка дивизии с 241-м гаубичным артиллерийским полком занимали оборону
вдоль линии советско-финской границы на рубеже от губы Малая Волоковая до выс. 179.0
(протяжением свыше 30 км). Будучи укомплектованными чуть больше половины штатной чис-
ленности, они не смогли организовать сплошного фронта обороны и создали лишь отдельные
опорные пункты на господствующих высотах в 1-3 км от государственной границы. Понимая
важность этого направления и возможность противника в случае наступления проникнуть в
глубину обороны, блокировать опорные пункты полка и уничтожить их по частям, командир
дивизии генерал-майор А. А. Журба приказал сосредоточить все свои малочисленные резервы
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в район моста через р. Титовка для возможной контратаки. Сам он направился в этот район для
организации взаимодействия пехоты и артиллерии. 29 июня 1941 г. противник после артил-
лерийского обстрела и ударов авиации перешел государственную границу. Имея большое пре-
восходство в силах, ему удалось окружить полк, после чего он выходил уже мелкими груп-
пами. К вечеру того же дня в районе выс. 298,4 группа под командованием генерал-майора А.
А. Журбы численностью 12-15 чел. присоединилась к отряду пограничников, отошедшему от
границы. Вскоре этот отряд был атакован солдатами 67-го немецкого отдельного самокатного
батальона. Командир дивизии, руководя боем, сам вел огонь из автомата ППД, был ранен в
руку. Противник начал обходить отряд с фланга. В этих условиях генерал-майор А. А. Журба
приказал бойцам отходить на Титовку, но путь туда был уже отрезан. Тогда было принято
решение прорываться на полуостров Средний. На подступах к Большой Муста-Тунтури отряд
вступил в бой с горными егерями и понес большие потери. Лишь несколько человек с генера-
лом сумели прорваться западнее хребта, но и здесь пришлось отбивать яростные атаки врага.
30 июня генерал-майор А. А. Журба погиб и был там же похоронен. Летом 1976 г. поисковая
группа, созданная Мурманским областным военкоматом и городским комитетом ветеранов
войны, отыскала могилу А. А. Журбы. Его останки были перевезены в Мурманск и захоро-
нены на воинском кладбище. Воинские звания: майор (17.02.1936 приказ НКО №0727); пол-
ковник (16.08.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Крас-
ной Звезды (1940); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление
СНК СССР №945

Советский военачальник. (13 июля 1899, Курск – 23 октября 1955, Куйбышев) Русский.
Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА. В РККА с 1918 г. Военное образование: 1-е Мос-
ковские пулемётные курсы (1920). Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсо-
става РККА «Выстрел» (1924). ВАК при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.В
годы Гражданской войны воевал на Кавказском фронте, помощник начальника пулемётной
команды. В 1920 году окончил 1-е Московские пулемётные курсы. С 1920 г. командир стрелко-
вого взвода, командир роты, батальона, начальник штаба 243-го стрелкового полка 81-й стрел-
ковой дивизии МВО. С 18 января 1932 г. командир 281-го стрелкового полка 94-й стрелковой
дивизии СибВО. С 1936 г. начальник штаба 21-й Пермской стрелковой дивизии ОКДВА. С
21 сентября 1937 г. командир 69-й стрелковой дивизии ОКДВА с. Черемховское Амурской
области. С 6 июня 1938 г. был арестован органами НКВД и содержался под следствием до 8
декабря 1939 года. Ввиду недоказанности вины освобождён. 4 июня 1940 года. С 4 марта 1941
года командир 18-го стрелкового корпуса Дальневосточного фронта. С 19 июля 1941 г. коман-
дующий 35-й Дальневосточного фронта, сформированной на базе 18-го стрелкового корпуса.
В ходе войны она выполняла задачу по обороне государственной границы СССР в Приморье.
В этот период В. А. Зайцев постоянно проявлял высокую ответственность за боевую готов-
ность подчинённых ему войск армии и воспитание личного состава в духе высокой воинской
дисциплины; следил за проведением оперативно-боевой и политической подготовки войск
и штабов. Под его руководством осуществлялись плановые работы по оборудованию театра
военных действий. Основными функциями командования армией являлись организация учеб-
ных занятий максимально приближенных к условиям боя, в соответствии с поставленными
командованием задачами. Во всей своей деятельности он опирался на Военный совет, штаб
и другие органы управления. С 1 мая 1945 года армия входила в Приморскую группу войск,
преобразованную 5 августа в 1-й Дальневосточный фронт. В. А. Зайцев участвовал в совет-
ско-японской войне: заместитель командующего 35-й армией, которая успешно действовала в
Харбино-Гиринской наступательной операции. С началом боевых действий (с 9 августа до 2
сентября) её войска при содействии кораблей Амурской военной флотилии форсировали реки
Уссури и Сунгача и, окружив гарнизоны долговременных огневых сооружений Хутоуского
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укреплённого района, освободили город Хулинь, а затем содействовали овладению городами
Мишань и Дунань. В дальнейшем армия преодолела хребет Кэнтей-Алин и захватила город
Боли, блокировав в районе Муданьцзян японские части в беспорядке отступавшие на юг. В
последующем В. А. Зайцев участвовал в разоружении капитулировавших японских войск. «За
период боевых действий генерал-лейтенант В. А. Зайцев проявил себя мужественным и реши-
тельным командиром», подчёркивалось в наградном листе. За умелую организацию и точное
выполнение поставленных боевых задач, за личную отвагу, мужество и героизм В. А. Зайцев
был награждён орденом Красного Знамени. После войны В. А. Зайцев помощник командую-
щего 39-й армии Приморского военного округа. В 1947 году окончил Высшие академические
курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1952 г. помощник коман-
дующего войсками Приволжского военного округа. Скончался в городе Куйбышев 23 октября
1955 года. Звания: полковник (24.12.1935); комбриг (21.09.1937); генерал-майор (04.06.1940);
генерал-лейтенант (09.09.1945). Награды: орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красного Знамени (08.09.1945); орден Красного Знамени (1949); орден
Красной Звезды; медаль "ХХ лет РККА" (22.02.1938).

ЗАЙЦЕВ Пантелеймон Александрович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановле-
ние СНК СССР №945

Советский военачальник. Родился 27 июля 1898 года на хуторе Алешинский ныне Город-
нянского района Черниговской области. Должности в РИА: В 1916 году был призван в ряды
Русской императорской армии и направлен на учёбу в Житомирскую школу прапорщиков,
после окончания которой в 1917 году был направлен в чине прапорщика в Белозерский 13-й
пехотный полк и принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте, находясь
на должности полуротного командира. В декабре 1918 года был мобилизован в ряды Белой
армии. Должности в РККА: в феврале 1919 года перешёл на сторону РККА, после чего слу-
жил в составе 81-го стрелкового полка (9-я стрелковая дивизия, Южный фронт) на должно-
стях помощника начальника и начальника хозяйственной команды полка, заведующего хозяй-
ством полка, командира взвода продовольственного транспорта дивизии и командира роты.
С июня 1921 г. командир роты 287-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. С июня
1922 г. служил в 97-м стрелковом полку на должностях командира роты, помощника коман-
дира и командира батальона. Принимал участие в боевых действиях против повстанцев на
территории Оренбургской губернии. В ноябре 1929 года был направлен на учёбу на Стрел-
ково-тактические курсы «Выстрел», после окончания которых в июне 1930 года вернулся на
должность командира батальона 97-го стрелкового полка (33-я стрелковая дивизия). С декабря
1930 г. исполнял должность преподавателя Ленинградской школы переподготовки комсостава
запаса Ленинградского военного округа. С марта 1932 г. начальник штаба 166-го стрелко-
вого полка 56-й стрелковой дивизии ЛВО. С июня 1936 г. командир и военный комиссар 33-
го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии ЛВО. С ноября 1937 г. начальник штаба 70-
й стрелковой дивизии ЛВО. С октября 1938 г. командир 90-й стрелковой дивизии ЛВО в
ходе советско-финской войны принимал участие в боевых действиях по прорыву линии Ман-
нергейма. С 9 мая 1940 г. командир 50-го стрелкового корпуса. С августа 1940 г. помощник
командующего войсками Ленинградского военного округа по укреплённым районам. С нача-
лом войны Зайцев руководил строительством оборонительных рубежей вокруг Ленинграда. С
сентябре 1941 г. командир 5-й дивизии народного ополчения, которая 24 сентября того же года
была преобразована в 13-ю стрелковую дивизию, которая удерживала Пулковские высоты. В
ноябре был назначен на должность командира 168-й стрелковой дивизии (8-я армия, Ленин-
градский фронт), которая вела оборонительные боевые действия на левом берегу Невы в рай-
оне Московской Дубровки. Попытки дивизии в ноябре овладеть населенным пунктом Пески
не имели успеха из-за отсутствия полного взаимодействия между войсками. В декабре ввиду
больших потерь дивизия была выведена на правый берег Невы для пополнения. В январе
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1942 года генерал-майор Зайцев был назначен на должность заместителя командующего 55-
й армией, ведшей боевые действия на южных подступах к Ленинграду, в марте на должность
командующего оперативной группой 7-й отдельной армии. С 4 апреля 1942 г. командира 4-
го стрелкового корпуса, который вёл оборонительные боевые действия по реке Свирь. С 6
декабря 1943 г. командир 122-го стрелкового корпуса, который принимал участие в боевых
действиях во время Ленинградско-Новгородской наступательной операции, в ходе которой
освободил Ропшу и Кингисепп, тем самым выйдя к реке Луга. 1 марта 1944 года на плацдарме
за рекой Нарвой генерал-майор Пантелеймон Александрович Зайцев был тяжело ранен и по
дороге в госпиталь скончался. Похоронен с воинскими почестями в Ленинграде на Коммуни-
стической площадке (ныне Казачье кладбище Александро-Невской лавры). Воинские звания:
майор (17.02.1936); полковник (17.02.1938); комбриг (04.11.1939); комдив (09.05.1940); гене-
рал-майор (04.06.1940). Награды: орден Красного Знамени; орден Красного Знамени; орден
Суворова 2 степени; медаль «XX лет РККА (22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда».

ЗАКУТНЫЙ Дмитрий Ефимович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился 7 ноября 1897 г. в ст. Калмыцкой Области войска Дон-
ского. Образование: В 1911 году закончил сельскую школу, а в 1914 году – экстерном пять
классов реального училища. В Красной Гвардии и РККА в феврале 1918 года вступил крас-
ногвардейцем в Зимовниковский красногвардейский отряд, а в марте того же года призван в
ряды РККА, после чего избран членом ревкома и председателем военного отдела Зимовни-
ковского революционного комитета. В мае назначен на должность начальника штаба Зимов-
никовского, а затем стал рядовым Зимовник-Куберлеевского партизанского отрядов, в составе
которых принимал участие в боевых действиях против войск под командованием генерала П.
Н. Краснова. В сентябре назначен на должность помощника командира 1-й отдельной Зимов-
никовской батареи в составе 1-й Советской отдельной стрелковой бригады, а с ноября того
же года служил в штабной роте штаба Южного боевого участка Царицынского фронта. В фев-
рале 1919 года назначен на должность адъютанта отдельного артиллерийского дивизиона 1-
й Советской Донской рабоче-крестьянской дивизии. В том же году вступил в ряды РКП(б).
В апреле назначен на должность адъютанта 2-го отдельного артиллерийского дивизиона 37-й
стрелковой дивизии, адъютанта в составе 1-го лёгкого артиллерийского дивизиона, в феврале
1920 года на должность адъютанта 3-го артиллерийского дивизиона 32-й стрелковой дивизии.
С августа 1920 г. адъютант в отдельном тяжёлом артиллерийском дивизионе. В составе дан-
ных частей Закутный принимал участие в боевых действиях против войск под командованием
генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. С мая 1921 г. порученец в инспекции артилле-
рии 2-го Кавказского корпуса. С августа 1921 г. служил на должностях помощника адъютанта
120-го, 9-го Кавказского и 18-го Кавказского стрелковых полков. В марте 1922 года назначен
на должность командира взвода конной разведки 248-го стрелкового полка, с июня исполнял
должность помощника начальника штаба 83-го стрелкового полка и в июле назначен на долж-
ность помощника начальника пулемётной команды, однако в конце октября того же года был
переведён в штаб 9-го стрелкового корпуса и назначен на должность помощника начальника
оперативной части штаба корпуса. В октябре 1923 года направлен на учёбу на курсы усовер-
шенствования при Разведывательном управлении РККА, после окончания которых в том же
году назначен на должность заведующего разведывательного отдела штаба этого же корпуса,
С января 1925 г. помощник начальника разведывательного отдела штаба Северокавказского
военного округа. В 1928 за успешную работу Закутный награждён серебряными часами, порт-
сигаром и почётной грамотой. В октябре того же года направлен на учёбу в Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в мае 1931 года назначен на должность
начальника 1-й части штаба 14-го стрелкового корпуса. В марте 1932 года переведён в Штаб
РККА, после чего служил на должностях помощника начальника и заместителя начальника
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1-го сектора оперативного отдела. С января 1935 г. начальник 1-го отделения оперативного
отдела. В ноябре 1936 г. направлен на учёбу в Академию Генштаба РККА, после окончания
которой в августе 1938 года назначен на должность ассистента кафедры службы штабов Воен-
ной академии имени М. В. Фрунзе. С августа 1939 г. начальник штаба Горьковского стрелко-
вого корпуса, начальник штаба 21-го стрелкового корпуса Западного Особого военного округа.
С началом войны находился на прежней должности. 21-й стрелковый корпус в составе 13-
й армии Западного фронта во время приграничного сражения, находясь на Минском укреп-
лённом районе, вёл тяжёлые оборонительные боевые действия в районе города Лида и затем
попал в окружение, в котором понёс тяжёлые потери. В ходе прорыва из окружения 30 июня
командир корпуса генерал-майор В. Б. Борисов погиб, но сам корпус, командование которым
взял на себя Закутный, сумел выйти из окружения. Вскоре 21-й стрелковый корпус был вклю-
чён в состав 21-й армии и принимал участие в боевых действиях на гомельском направлении.
Приказом Военного совета армии от 21 июля 1941 года Дмитрий Ефимович Закутный был
утверждён в должности командира 21-го стрелкового корпуса, который 26 июля в районе насе-
ленных пунктов Большие и Малые Зимницы (Гомельская область) снова попал в окружение
и понёс большие потери, а генерал-майор Закутный попал в плен. После взятия в плен на
первом же допросе Закутный заявил о желании бороться с СССР и предложил создать анти-
советское правительство из граждан Советского Союза; во время допросов находился в Осо-
бом опросном лагере военнопленных в городе Лодзь, в сентябре переведён в Офлаг XIII-Б в
Хаммельбурге, а 30 октября 1941 года в лагерь для французских военнопленных, находивше-
еся в Ляхтенфельде, предместье Берлина, где консультировал командование Третьего Рейха
по поводу советских укреплённых районов, а также редактировал переводы уставов РККА.
В феврале 1942 года содержался в лагере Валль, а в марте того же года переведён в Особый
лагерь в Циттенхорсте, где поступил на службу в пропагандистское учреждение «Винета» при
Министерстве по делам восточных территорий, готовил для военнопленных обзоры военных
действий по немецким газетам, а также занимался редактированием антисоветских брошюр.
В апреле 1943 года Закутный направлен в «свободный лагерь Вустрау» С августа 1944 года
принимал активное участие в работе по созданию Комитета освобождения народов России,
занимался привлечением в состав этого органа представителей интеллигенции. Вошёл в состав
президиума КОНР и возглавил его Гражданское управление. Написал властям Третьего Рейха
докладную записку о положении советских граждан в Германии, где содержались положения
о необходимости улучшить их правовое и материальное положение. В феврале 1945 года вме-
сте с управлением КОНР эвакуировался в Карлсбад. 26 апреля по поручению генерала А. А.
Власова остался в городе Фюссен вместе с группой членов КОНР с целью установления связи
с англо-американскими войсками. 1 мая город был занят американскими войсками, Закутный
был задержан военной полицией, но вскоре был отпущен. 20 мая повторно был задержан воен-
ной полицией и 13 июня передан американской администрацией представителям Советской
военной администрации в Германии, после чего переправлен в Москву. На суде и следствии
Закутный признал себя виновным. 1 августа 1946 года Военной коллегией Верховного суда
СССР был приговорен к смертной казни. Повешен в тот же день во дворе Бутырской тюрьмы.
Останки были кремированы и захоронены в безымянном рву Донского монастыря.

Воинские звания: полковник (29.11.1935); комбриг (04.11.1939); генерал-майор
(04.06.1940). Награды СССР: медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

ЗАХАРОВ Георгий Федорович – Генерал-майор с 04.06.1940 Постановление СНК
СССР №945

Советский военачальник. Родился 23.04(05.05).1897, с. Шилово Камышинского уезда
Саратовской губернии.  – 26.01.1957, Москва. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА
с 191, В РККА с 1918. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1917-1922; Советско-Финляндская война 1939-1940; Великая Отечественная война
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1941-1945. Начальное образование получил в воскресной школе в Саратове и выдержал испы-
тание при 1-м Саратовском реальном училище на вольноопределяющегося 2-го разряда. В
марте 1916 г. призван в армию. Окончил учебную команду 133-го запасного пехотного полка.
После окончания в 1917 г. Чистопольской школы прапорщиков произведен в прапорщики и
назначен младшим офицером в 240-й пехотный запасный полк. В июле 1917 г. откоманди-
рован в распоряжение начальника 1-й стрелковой дивизии для укомплектования 1-го стрел-
кового полка, в его составе служил младшим офицером и командиром полуроты. В октябре
1917 г. он был избран командиром полка, подпоручик. В Гражданскую войну с августа 1919 г.
командовал ротой в составе 51-го отдельного стрелкового батальона 4-й армии. Участвовал в
боях на Восточном фронте с уральскими белоказаками. В апреле 1920 г. окончил 1-е Саратов-
ские пехотные курсы. Затем командовал ротой и батальоном на 2-х Владикавказских команд-
ных курсах связи. С июля 1922 г. находился на учёбе в Высшей тактико-стрелковой школе
комсостава РККА имени Коминтерна. С декабря 1923 г. командир батальона Объединённой
военной школы имени ВЦИК г. Москва. командир батальона, С 15 декабря 1926 г. помощ-
ник начальника и начальник строевого отдела Объединённой военной школе им. ВЦИК г.
Москва. С 15 марта 1931 г. командир и военный комиссар 2-го стрелкового полка Московской
Пролетарской стрелковой дивизии МВО. С 30 ноября 1931 г. начальник военно-хозяйствен-
ного снабжения 17-й Нижегородской стрелковой дивизии МВО. В сентябре 1932 г. помощник
начальника отдела МТО Военно-инженерной академии РККА. С марта 1933 г. преподаватель
тактики Военно-инженерной академии РККА. С апреля 1937 г. помощник начальника штаба
19-го стрелкового корпуса, затем врид начальника штаба 19-го стрелкового корпуса. В апреле
1939 г. окончил Академию Генштаба РККА. С 29 апреля 1939 г. начальник штаба Уральского
военного округа. В июне 1941 г. на базе войск округа была сформирована 22-я армия, а гене-
рал-майор Г.Ф. Захаров был назначен её начальником штаба. С 16 по 21 июня армия была
передислоцирована в район пгт Идрица (Псковская обл.). В начале Великой Отечественной
войны армия находилась в резерве Ставки ГК, а с июля 1941 г. в составе Западного фронта
участвовала в боях с противником. С 16 августа 1941 г. начальник штаба Брянского фронта.
Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции, в ходе которой были сорваны
планы немецко-фашистского командования на глубокий охват Москвы с юга. Во второй поло-
вине октября вступил в командование войсками фронта вместо выбывшего по ранению гене-
рал-лейтенанта А.И. Ерёменко. В тяжёлых условиях обстановки сумел организовать вышед-
шие из окружения и понёсшие большие потери войска фронта на тульском направлении. С
декабря 1941 г. заместитель командующего войсками Западного фронта, в этой должности
участвовал в контрнаступлении Красной Армии под Москвой. С 26 апреля 1942 г. начальник
штаба Северо-Кавказского направления, С 20 мая 1942 г. начальник штаба Северо-Кавказ-
ского фронта. С 7 августа 1942 г. начальник штаба Юго-Восточного. С 30 сентября началь-
ник штаба Сталинградского фронта. С 5 октября 1942 г. заместитель командующего войсками
Сталинградского фронта, успешно осуществлял руководство армиями левого крыла фронта
в ходе контрнаступления Красной армии под Сталинградом. С 11 февраля 1943 г. командую-
щий 51-й армией, которая принимала участие в освобождении г. Ростова-на-Дону. С 31 июля
1943 г. командующий 2-й гвардейской армией, участвовавшей в Донбасской наступательной
операции, форсировании Днепра, отличившейся в боях за Крым и Севастополь. С 4 июня
1944 г. командующий войсками 2-го Белорусского фронта. Войска фронта под его командо-
ванием провели Могилёвскую операцию, затем участвовали в Минской и Белостокской насту-
пательных операциях. В ходе дальнейших наступательных действий в августе – ноябре сов-
местно с войсками других фронтов была очищена от противника Западная Белоруссия, войска
фронта вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, захватили Ружанский плацдарм на
левом берегу р. Нарев, севернее Варшавы. С 29 ноября 1944 г. командующий 4-й гвардейской
армией, форсировавшей р. Дунай и принимавшей участие в окружении будапештской группи-
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ровки противника. С 1 марта 1945 г. заместитель командующего войсками 4-го Украинского
фронта. С 9 июля 1945 г. командующий войсками Южно-Уральского военного округа. С 6
июня 1946 г. в распоряжении Главного управления кадров, затем генерал-инспектор стрелко-
вых войск Главной инспекции Сухопутных войск Вооруженных Сил. С 19 февраля 1947 г.
командующий войсками Восточно-Сибирского военного округа. С 6 апреля 1950 г. начальник
Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава «Выстрел»
им. Б.М. Шапошникова. С сентября 1954 г. начальник Главного управления боевой подго-
товки Сухопутных войск. Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в г. Москве. Воинские звания: майор (17.02.1936 приказ НКО №0821);
полковник (17.02.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант
(20.12.1942); генерал-полковник (16.05.1944); генерал-армии (28.07.1944). Награды СССР:
орденом Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (14.02.1943); орден Красного Знамени
(19.03.1943); орден Красного Знамени (14.02.1944); орден Красного Знамени (03.11.1944);
орден Суворова 1-й степени (16.05.1944); орден Суворова 1-й степени (29.07.1944); орден
Кутузова 1-й степени (28.01.1943); орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (28.04.1945);
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Москвы». Награды иностранных
государств: орден Республики 1-й степени (ВНР).
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