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Введение

 
Первые два десятилетия истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД характерны значитель-

ным активным участием в их работе лиц нерусского происхождения – латышей, евреев,
поляков. Это обстоятельство всегда привлекало внимание большинство исследователей
истории советских органов государственной безопасности.

В списке книг советского периода по истории ВЧК-ОГПУ-НКВД мы обязательно най-
дем труды посвященные «рыцарям революции» – латышам, полякам (главным образом –
Ф. Э. Дзержинскому) и русским. Роль евреев в деятельности органов «диктатуры пролета-
риата» советские историки отчего-то связывали лишь с двумя фигурами – Моисеем Уриц-
ким и Михаилом Трилиссером. И то книга о М. А. Трилиссере появилась лишь благодаря
титаническим усилиям его вдовы (Ольги Наумовны Иогансон). Можно констатировать, что
и до настоящего времени эта тема слабо освещена в исторической литературе, очень мало
обобщающих трудов по данной проблематике.

Понятно, что в советское время изучение подобной темы не только было затруднено, но
и практически невозможно. До сих пор в постсоветской историографии практически отсут-
ствуют исторические исследования, где были бы правдиво описаны роль и место евреев
в становлении и развитии советского государственного аппарата, и в частности – органов
государственной безопасности.

Авторы предприняли попытку заполнить данный пробел. Это издание является итогом
многолетней работы в избранном направлении – изучение кадрового состава органов госу-
дарственной безопасности бывшего СССР.

Авторы намеренно ограничили себя временными рамками 1936–1938 гг., т. н. перио-
дом «Большого террора». Евреи были широко представлены в чекистской элите 1920 – 30-х
гг., но лишь после 1937–1938 гг. их численность в НКВД стала значительно сокращаться, а
после 1953 г. фактически приблизилась к нулевым величинам. Таким образом, можно кон-
статировать, что «Большой террор» стал неким пиком влияния и активности для героев пред-
ставляемого читателям биосправочника.

В справочнике более 650 биосправок. Какими категориями оперировали авторы, при
отборе кандидатов для настоящего биографического справочника?

Это краткие биографии наркомов внутренних дел союзных и автономных республик,
начальников УНКВД краев, областей, автономных областей и округов, а также заместителей
и помощников наркомов внутренних дел СССР, союзных и автономных республик, УНКВД
краев, областей, автономных областей и округов, евреев по национальности.

Помимо этого читатели найдут на страницах справочника и краткие биографии началь-
ников ведущих оперативных отделов (СПО, 00, ТО, ИНО, ЭКО, КРО) ГУГБ НКВД СССР,
НКВД союзных и автономных республик, УНКВД краев и областей, начальников ДТО ГУГБ
НКВД железных дорог, ОО ГУГБ НКВД военных округов и флотов, крупных горотделов
НКВД, а также ряда неоперативных управлений и отделов НКВД СССР, неоперативных
отделов НКВД-УНКВД союзных республик, краев и областей.

Свое место в справочнике нашли и биографические справки на руководителей круп-
ных лагерных структур ГУЛАГа НКВД СССР, руководящих сотрудников аппарата ГУРКМ
НКВД СССР, начальников УРКМ НКВД-УНКВД союзных и автономных республик, краев и
областей, оперативных отделов (ОУР и ОБХСС) УРКМ НКВД союзных и автономных рес-
публик, краев и областей.

Одновременно авторами были опубликованы биографические данные на чекистов,
награжденных в период 1936–1938 гг. орденами, а также удостоенных знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» с 1922 по 1939 гг. Также в справочник вошли биографии тех сотруд-
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ников НКВД, для которых период «Большого террора» стал неким «трамплином» для даль-
нейшей служебной карьеры в советских органах госбезопасности.

Отдельное место в книге было отведено и биографиям сотрудников ОГПУ-НКВД, при-
нимавших активное участие в разведывательных операциях периода 1936–1938 гг.

Документальную основу справочника составили материалы из архивных личных дел и
служебных карточек сотрудников ВЧК-ОГПУ-НКВД, архивных уголовных дел, личных дел
заключенных и ссыльнопоселенцев, ранее находящихся на закрытом ведомственном хране-
нии. Это не только материалы из архивов России и Украины, но и архивов ряда бывших
союзных республик – Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Латвии и Литвы.

Помимо этого авторы активно использовали весь блок архивных документов, находя-
щихся на хранении в государственных и бывших партийных архивах. Это и регистрацион-
ные бланки, и учетные карточки на членов ВКП(б) – КПСС, находящиеся на хранении в
РГАСПИ, а также учетные карточки, персональные и личные дела, биографические справки
на членов ВКП(б) – КПСС из ряда бывших региональных партийных архивов бывшего
Советского Союза. В работе над справочником также были использованы исторические
труды российских и зарубежных исследователей, изучавших вопросы кадрового состава
органов госбезопасности бывшего СССР.

Несмотря на значительный объем изученных архивных документов, научных моногра-
фий и статей, авторы прекрасно осознают тот факт, что проделанная ими работа далека от
полного завершения. Однако полагают, что введение в научный оборот новых биографиче-
ских сведений и документов поможет исследователям в изучении истории советских орга-
нов государственной безопасности.

Публикуя данный справочник, авторам хотелось побудить читателей задуматься над
национальными аспектами истории бывшего Советского Союза, и в первую очередь над
теми «больными вопросами», которые слишком продолжительное время замалчивались и
оставались под сенью тайны.

Авторы благодарят всех тех, кто своими советами и материалами помогли в работе
над этой книгой: Барбашина Николая Васильевича (Одесса), Богунова Сергея Николаевича
(Киев), Буякова Алексея Михайловича (Владивосток), Емельянова Александра Архипо-
вича (Харьков), Жукова Андрея Николаевича (Москва), Карпова Ивана Егоровича (Самара),
Кокина Сергея Анатольевича (Киев), Кулыгина Александра Вячеславовича (Самара), Куш-
нера Дмитрия Львовича (Самара), Лукина Евгения Валентиновича (Санкт-Петербург),
Милованова Сергея Викторовича (Краснодар), Папчинского Александра Александровича
(Санкт-Петербург), Парфёненко Владимира Владимировича (Ставрополь), Скоркина Кон-
стантина Владиславовича (Москва), Стёпкина Валерия Петровича (Донецк), Теплякова
Алексея Георгиевича (Новосибирск), Удинцева Андрея Германовича (Самара), Хлюпина
Виталия Николаевича (Москва), Шаповала Юрия Ивановича (Киев).

Авторы внимательно отнесутся ко всем предложениям по уточнению качества содер-
жания справочника. Свои предложения и замечания можно присылать по электронному
адресу: NFAGO@mail.ru (Тумшис М. А.); VZhistoryUA@gmail.com (Золотарёв В. А.).
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Евреи в руководстве НКВД СССР:
страницы ненаписанной истории

 
По своей природе и функциям, выполняемым в обществе и государстве, органы госу-

дарственной безопасности традиционно относятся к государственным институтам, поло-
жение и престиж которых является наиболее высоким. Это совершенно естественно: ни
общество, ни государство не могут обойтись без них, не ставя под сомнение само свое
существование. Лицо органов государственной безопасности, как и любой военизированной
организации, всегда определял начальствующий состав. Именно начальствующий состав
концентрирует и воплощает в себе традиции службы, в его среде формируется преемствен-
ность поколений, являющаяся основой успешного функционирования организации.

Поэтому полноценная история карательных органов не может быть написана без тща-
тельного изучения их персонального состава. Об этом точно заметили российские исследо-
ватели Н. В. Петров и К. В. Скоркин: «…только поняв принципы подбора „чекистских" кад-
ров, их расстановки и ротации, можно достоверно реконструировать механизмы управления
террором, увидеть те „приводные ремни", которые использовала партийная олигархия для
осуществления своей власти»1.

Определенная работа в этом направлении уже ведется. Подробные биографии и тща-
тельный социально-статистический анализ руководящего состава НКВД СССР периода
1934–1941 гг. провели в своей работе «Кто руководил НКВД 1934–1941. Справочник» Н.
В. Петров и К. В. Скоркин2, а центрального аппарата НКВД СССР в 1934–1937 гг. в книге
«НКВД СССР: структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия 1934–1937
гг.» В. Ю. Воронов и А. И. Шишкин3. Попытку анализа кадровой политики и социологиче-
ского портрета руководства НКВД СССР в 1936–1938 гг. осуществил Л. А. Наумов4, но в
своей работе он совершенно не использовал архивных источников, а лишь тщательно обра-
ботал данные, опубликованные в справочнике «Кто руководил НКВД 1934–1941». Разбору
кадрового состава органов ОГПУ-НКВД в Сибири посвящена и одна из глав в труде А. Г.
Теплякова «Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг.»5.

В своих исследованиях авторы этих строк неоднократно касались вопросов кадро-
вой политики и социально-статистического анализа руководства территориальных органов
ОГПУ-НКВД6. Несмотря на то, что в этих работах проводился всесторонний социологиче-

1 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934–1941. Справочник. – М.: Звенья, 1999. – С. 5.
2 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934–1941. Справочник. – М.: Звенья, 1999.
3 Воронов В. Ю., Шишкин А. И. НКВД СССР: структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия 1934–

1937 гг. – М.: Русская Разведка, 2005.
4 Наумов Л. А. Сталин и НКВД. – М.: Яуза; Эксмо, 2007.
5 Тепляков А. Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. – М.: Новый хронограф, 2008. – С. 30–126.
6 Тумшис М. А. Кадровый состав органов ОГПУ начала 30-х годов (по материалам Средне-Волжского края // Поли-

тический сыск в России: история и современность. – Санкт-Петербург: Университет экономики и финансов, 1997. – С.
333–345; Золотаръов В. А. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // 3 архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД –
КГБ. – 2001. – № 2. -С. 326–342; Золотаръов В. А.,Рущенко I. П. Початок і фінал кар’єри першої хвилі чекістської верхівки
України: соціально-статистичний аналіз // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2004. – №
1. – С. 158–169; Золотарёв В. А. Руководящий состав государственной безопасности Харьковской области в 1919–1941
годах// Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920 – 1950-
е годы). Материалы международной научной конференции (Харьков, сентябрь, 2003 г.): Сб. докладов. – Харьков: Восточно-
региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – С. 112–125; Золотаръов В. А. Начальницький склад
НКВС УСРР напередодні «єжовщини»: соціально-статистичний аналіз //Україна в добу «великого терору».1936–1938. –
Київ: Либідь, 2009. – с. 60–83; Золотаръов В. Керівний склад НКВС УРСР під час «великого терору» (1936–1938 рр.):
соціально-статистичний аналіз // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – № 2. – С. 86–115; Szapowal Zolotariow W. Zydzi
w kierowniczych organach ukrainskiego NKWD w latach 1929–1939 w swietle archiwow ukrainskich || Przegl^d Archiwalny
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ский анализ, наибольший интерес у читателей вызывала одна позиция – национальность, а
точнее – значительное количество работающих в НКВД евреев.

Нередко авторам, написавшим немало биографических очерков чекистов, героями
которых были и евреи – М. К. Александровский7, М. К. Ахметов8, И. М. Блат9, И. М. Двор-
кин10, С. И. Западный11, Я. 3. Каминский12, 3. Б. Кацнельсон13, Б. В. Козельский14, И. М.
Леплевский15, Я. А. Лившиц16, Г. С. Люшков17, С. С. Мазо18, Д. А. Перцов19, И. С. Радин20,
Л. И. Рейхман21, А. Б. Розанов22, А. М. Симхович23, И. А. Шапиро24, С. С. Шварц25, А. О.
Эйнгорн26 – неоднократно приходилось объяснять, что они просто изучают историю органов
госбезопасности, а не занимаются пресловутым «еврейским вопросом».

Instytutu Ратщсі Narodowej/ – T. 5. – Warszawa, 2012. – c. 191–222.
7 Веденеев В., Шевченко C. Українські Соловки. – Київ: ЕксОб, 2001. – С. 158–164; Золотарьов В. А. Секретно-політич-

ний відділ ДПУ УСРР: справи та люди. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 184–233.
8 Золотарьов В. А. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941). – Харків: Фоліо, 2003.-е. 9-10.
9 Золотарьов В. А. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941). – Харків: Фоліо, 2003.-е. 88–97.
10 Бажан О., Золотарьов В. Маловідомі джерела до історії великого терору // Сумський-історико архівний журнал. –

2010. – № VIII–IX. – С. 105–111.
11 Золотарьов В. А. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941). – Харків: Фоліо, 2003. – С. 56–66; Золо-
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В конце концов, и мы решились посвятить этой щепетильной теме отдельную книгу,
содержащую биографические данные о евреях-руководящих сотрудниках НКВД СССР в
годы «Большого террора», снабдив биосправки документальными комментариями, которые
по нашему мнению красноречиво характеризуют того или иного чекиста.

Провести исчерпывающий анализ национального состава НКВД СССР в 1936–1938 гг.
в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих источ-
ников. До сих пор значительная часть документальных материалов советских органов гос-
безопасности еще недоступна исследователям и находится на секретном хранении.

В настоящее время благодаря фундаментальной работе Н. В. Петрова и К. В. Скор-
кина относительно полно исследовано лишь высшее руководство союзного НКВД, наркомы
внутренних дел союзных и автономных республик, начальники УНКВД краёв и областей, из
которых евреи составляли на разный период времени значительный процент (таблица 1)27:

Таблица 1 – Процентный состав евреев среди высшего руководящего состава НКВД
СССР

«Относительно полно» оттого, что в справочнике не указаны многие руководители,
исполнявшие обязанности начальников, но официально приказами на должности не назна-
чавшиеся. Дело в том, что категория подобных начальников в период «Большого террора»
была значительна, и причиной тому была кадровая чехарда 1937–1938 гг.

Так, к примеру, в списке наркомов внутренних дел УССР отсутствуют В. Т. Иванов,
исполнявший эти обязанности с 17 мая по 14 июня 1937 г., и В. В. Осокин, возглавлявший
наркомат сразу после бегства А. И. Успенского (т. е. с 15 ноября по 7 декабря 1938 г.). В
списке заместителей наркома внутренних дел УССР в 1934–1937 гг. отсутствует фамилия Н.
С. Бачинского, работавшего заместителем наркома с 19 мая по 17 июля 1937 г. Заместители
же наркома внутренних дел УССР в 1938 г. вообще авторами не указаны, а в данной долж-
ности работало 6 человек: А. М. Хатаневер (с 3 февраля по май), А. П. Радзивиловский (с
февраля по март), Д. Д. Гречухин (с мая по сентябрь), И. А. Шапиро (с мая по январь 1939
г.), А. А. Яралянц (с августа по ноябрь), М. Д. Яхонтов (с сентября по ноябрь).

В списке начальников областных УНКВД на территории УССР отсутствуют фамилии
А. Д. Балычева (и. о. начальника УНКВД по Ворошиловградской области в июне 1938 г.); Я.
К. Баутина (и. о. начальника УНКВД по Черниговской области в декабре 1938 – январе 1939
гг.); С. И. Гапонова (и. о. начальника УНКВД по Одесской области в ноябре 1938 – январе
1939 гг.); И. А. Дарагана (и. о. начальника УНКВД по Житомирской области в ноябре 1938
– январе 1939 г.); А. Е. Екимова (и. о. начальника УНКВД по Каменец-Подольской области
в ноябре 1938 – январе 1939 гг.); Д. А. Перцова (и. о. начальника УНКВД по Харьковской
области в мае 1938 г.); С. И. Самовского (и. о. начальника УНКВД по Черниговской области
в июне – июле 1937 г.); А. М. Симховича (и. о. начальника УНКВД по Харьковской области
в марте 1938 г.); Т. А. Строкача (и. о. наркома внутренних дел Молдавской АССР в 1938 г.)28.

27 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–1941. Справочник. – М.: Звенья, 1999. – С. 495.
28 Україна в «добу великого терору» 1936–1938 роки. – Київ: Либідь, 2009.-С. 102–169.
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Отсутствуют биографические справки и ряда руководителей Управления НКВД в Цен-
тральной России. Так врид. начальником УНКВД по Воронежской области в период с 1 июля
по 20 июля 1937 г. был майор ГБ И. Г. Сивко. Также в справочнике отсутствует информация
об и. о. начальника УНКВД по Дальстрою М. М. Веселкове (исполнял обязанности в июне
– декабре 1937 г.)29.

Помимо этого отсутствует биосправка на врид. начальника УНКВД по Тульской обла-
сти (в октябре – декабре 1938 г.) В. А. Заполя (см. биосправку) (хотя в перечне «Руководи-
тели территориальных органов НКВД СССР» данного справочника фамилия этого чекиста
присутствует). Одновременно нет биографических справок на большинство руководителей
областных УНКВД Киргизской ССР, Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской ССР
(в перечне «Руководители территориальных органов НКВД СССР» их фамилии указаны).

Причина таких пропусков, на наш взгляд, кроется в постоянных чистках и ротации кад-
рового состава, происходящих в НКВД СССР в период «ежовщины». Так, например, неком-
плект оперативного состава НКВД УССР на февраль 1938 г. составлял 671 чел., в том числе
по должностям начальников и помощников начальников отделов и отделений – 187 чел.,
оперуполномоченных и помощников оперуполномоченных – 484 чел. 30. Нередко даже долж-
ности начальников УНКВД были вакантными по 6–7 месяцев (в частности, УНКВД по Харь-
ковской и Винницкой области в августе 1937 г. – марте 1938 г.). Аналогичная ситуация была
по всему Советскому Союзу. Так, лишь по 4-му (СПО) отделу УГБ УНКВД по Куйбышев-
ской области некомплект личного состава на конец 1937 г. составлял около 40 %31.

Поэтому составить целостную картину, опираясь лишь на приказы НКВД СССР, по
личному составу невозможно. Необходима тщательная проработка приказов по личному
составу республиканских наркоматов, областных и краевых УНКВД и архивных личных дел
сотрудников НКВД, а также всего блока партийных документов.

Если с высшим руководством НКВД картина более-менее ясна, то информация о руко-
водителях среднего звена на уровне заместителей наркомов союзных и автономных респуб-
лик, заместителей начальников УНКВД краев и областей, начальников ведущих отделов
УГБ на местах до сих пор не систематизирована и не опубликована. Исключение, пожалуй,
составляет лишь НКВД УССР.

Во времена «ежовщины» в НКВД УССР сменилось пять наркомов внутренних дел (в
скобках указан фактический период пребывания в должности): В. А. Балицкий (10.07.1934
г. – 17.05.1937 г.), В. Т. Иванов (17.05. – 15.06.1937 г.), И. М. Леплевский (14.06.1937 г.
-27.01.1938 г.), А. И. Успенский (27.01.– 14.11.1938 г.), В. В. Осокин (11.1938-14.12.1938 г.).
При каждом из них в руководящем составе НКВД УССР произошли существенные кадро-
вые изменения, но поскольку В. Т. Иванов и В. В. Осокин приказами НКВД СССР на долж-
ность наркома не назначались, да и возглавляли наркомат они менее месяца, то нами были
проанализированы только кадровые изменения, произошедшие в период «правления» В. А.
Балицкого, И. М. Леплевского и А. И. Успенского. Все кадровые перестановки разбиты на
три подгруппы, к которым были отнесены сотрудники, выдвинутые на руководящие долж-
ности в НКВД УССР, либо назначенные начальниками областных УНКВД. Если же кто-то
из выдвиженцев одного наркома переводился на другую руководящую должность следую-
щим наркомом, то он считался представителем предыдущей группы32.

29 Козлов А. Г. Магадан: возникновение, становление и развитие административного центра Дальстроя (1929–1945). –
Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2007. – С. 86.

30 Шаповал Ю. І. Україна XX сторіччя: Особи та події в контексті важкої історії. – Київ: Генеза, 2001. – С. 44.
31 ОРАФ УФСБ по Самарской области. Архивное личное дело № 1871 на Деткина Н. А.
32 Золотарьов В. Керівний склад НКВС УРСР під час «великого терору» (1936–1938 рр.): соціально-статистичний

аналіз // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД – КГБ. – 2009. – № 2. – С. 103.
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Таблица 2 – Руководящий состав НКВД УССР

В общем, по неполным данным в НКВД УССР на постах руководителей централь-
ного аппарата и областных УНКВД (включая должности начальника УНКВД, заместителя
начальника УНКВД, помощника начальника УНКВД, начальников отделов УГБ (3-го (КРО),
4-го (СПО), 5-го (00), 6-го (ТО) и 11-го (водного)) в 1936–1938 гг. побывало 213 человек и
99 (или 46,47 %) из них были евреями33.

По показаниям бывшего начальника отдела кадров НКВД УССР Г. М. Кобызева умень-
шение процента евреев в руководстве НКВД УССР в 1938 г. происходило по личному
указанию Н. И. Ежова: «17 февраля я подал Ежову материалы, характеризующие кадры:
персональный список всех сотрудников оперативных отделов, на которых были компроме-
тирующие материалы (человек 600–800)34…Ежов сказал: «Ох, кадры, кадры, у них здесь не
Украина, а целый Биробиджан». Рассматривая дальше материал, он наложил резолюции,
чуть ли не по каждому сотруднику – кого нужно арестовать, кого уволить, кого перевести на
неоперативную работу, в ГУЛАГ…практические указания Ежова и Успенского сводились к
тому, чтобы в аппарате НКВД УССР увеличить число сотрудников, в особенности руководя-
щего состава, из числа украинцев, русских, за счет сотрудников еврейской национальности,
которых из УНКВД нужно уволить, т. е. в значительной мере сократить их процент»35. Об
этом же свидетельствовал и бывший начальник отдела кадров УНКВД по Одесской обла-
сти И. С. Дубров, которому Успенский заявил: «Не смейте брать на работу в райотделения
евреев, если возьмёте, то я вам покажу»36.

Факт тотальной чистки руководящих кадров НКВД УССР подтверждал и бывший
заместитель начальника УНКВД по Черниговской области капитан ГБ А. И. Геплер (см. био-
справку). В своей жалобе он писал, что после ареста в марте 1938 г. московские чекисты
избивали его, приговаривая: «Окончилась ваша украинская лавочка, всех еврейчиков и укра-
инцев разгоним»37.

В своем письме на имя наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия от 21 января 1939 г.
начальник УНКВД по Сталинской области П. В. Чистов писал, что его подчиненный И. М.
Александрович (см. биосправку) «сколотил вокруг себя группу начальников и зам. началь-
ников отделов из числа евреев и повёл против меня клеветническую кампанию, бросал мне
обвинения в антисемитизме, в гонении на евреев и в проведении фашистской арийской поли-
тики в подборе кадров. Это обвинение я отвергаю с негодованием. Оно достаточно опровер-
гается тем, что из 16 начальников и зам. начальников отделов в УНКВД – 12 составляют
евреи и только 4 падает на украинцев и русских. В течение 1938 года мною было уволено

33 Шаповал Ю.,Золотарьов В. Євреї в керівництві органів ДПУ-НКВС УСРР/ УРСР у 1920-1930-х рр. // 3 архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ. – 2010. -№ 1. – С. 60.

34 Золотарьов В. А. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі. 1919–1941.-С. 327.
35 Петров Н.,ЯнсенМ. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – М.:РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.

Н. Ельцина, 2008. – С. 365.
36 ОГА СБУ, Киев. Ф. 16. Оп. 31. Д. 94. Л. 129.
37 ОГА СБУ, Киев. Д. 38153. Т. 4. Л. 91.
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значительное количество социально-чуждого элемента, пробравшегося в органы УГБ: тор-
говцев, спекулянтов и т. д. Среди этого контингента была уволена значительная часть евреев,
но это не имеет ничего общего с антисемитизмом»38.

Следует отметить, что в первые десятилетия советской власти любые антиеврейские
проявления жестоко карались. Например, в 1935 г. была исключена из партии харьковчанка
Н. В. Сахорова, которая «проявляла антисемитизм, что выразилось в подражании евреям в
разговоре»39.

В приговоре по обвинению Г. М. Кобызева отмечалось, что он, работая начальником
ОК НКВД УССР и начальником УНКВД по Харьковской области, «проводил подрывную
вражескую работу, направленную на разгон честных, преданных Советской власти работни-
ков НКВД, проявляя при этом антисемитские тенденции и выходки»40.

Подобные заявления были характерны не только для Украины, где в органах НКВД ока-
зался значительный процент евреев, но и для иных региональных управлений, в том числе
и в Центральной России. Так, начальник УНКВД по Ивановской области В. П. Журавлев
(успешно делавший карьеру в период «Большого террора») на допросе арестованного Ф. И.
Чангули (начальник 3-го отделения ОМЗ УНКВД по Ивановской области) заявил послед-
нему: «…у вас было исключительно жидовское окружение, ТОГЕРОВ, КЛЕБАНСКИХ,
РАВЕРОВ, ШРЕЙДЕРОВ41, все они оказались предателями, потому что это вообще продаж-
ная нация, у меня в аппарате евреев нет и быть не может. Какие были, я уже арестовал…»42.

Необходимо отметить, что Журавлев несколько преувеличивал. В его аппарате, в част-
ности в УНКВД по Куйбышевской области, было несколько чекистов-евреев, и именно в
период его «правления» они делали неплохую карьеру: Г. Д. Гринберг – в 1938 г. начальник
следственной части областного УНКВД (см. биосправку) и А. В. Коган – в 1937–1938 гг.
помощник начальника и начальник 4 (СПО) отдела УНКВД области (см. биосправку).

Антисемитские настроения (озвученные начальником УНКВД В. П. Журавлевым)
были нередки для периода «Большого террора». Пророчески по этому поводу звучат слова
известного российского экономиста и общественного деятеля Б. Д. Бруцкуса об отрицатель-
ных последствиях активного участия евреев в революционном движении и их масштабного
присутствия в большевистских органах власти: «[Появление] по большей части очень моло-
дых еврейских комиссаров, которые были совершенно чужды населению и, подобно своим
русским товарищам, ни морально, ни интеллектуально не были подготовлены для несения
тех обязанностей, которые были на них возложены, появление их в момент, когда советская
власть грубейшее насилие считала нормальным методом управления, оставило глубокий
след в психологии народных масс…»43.

Об отношении народных масс к ЧК во времена Гражданской войны красноречиво сви-
детельствует справка о состоянии дел в Киевской губернии от 15 мая в 1919 г., поступив-
шая председателю Реввоенсовета РСФСР Л. Д. Троцкому: «Уманский уезд. По всему уезду

38 Золотарёв В. А., Стёпкин В. П. ЧК-ГПУ-НКВД в Донбассе: Люди и документы 1919–1941. – Донецк: Алекс,2010. –
С. 472.

39 Государственный архив Харьковской области (ГАХО). Ф. 23. On. 1. Д. 16. Л. 16.
40 Золотаръов В. А. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі. 1919–1941.-С. 327.
41 Тогер Моисей Зельманович (1907-?). Уроженец мест. Козанки-Подлесне (ныне Польша). На момент ареста в 1938

г. – помощник оперуполномоченного 3-го отделения ОМЗ УНКВД по Ивановской области. Репрессирован; Клебанский
Вениамин Исаакович (1902-?). Уроженец г. Вильно. На момент ареста в 1938 г. – старший лейтенант ГБ, начальник отде-
ления 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Ивановской области. Репрессирован; Равер Абрам Гуце-Захарович (1891-?). Уроженец
г. Киева. На момент ареста в 1938 г. младший лейтенант ГБ, начальник ОПО УНКВД по Ивановской области; Шрейдер
Михаил Павлович – (см. биосправку).

42 ЦА МВД РФ. Ф. 14. Он. 13. Д. 32. Т. 4. Л. 91.
43 Цит. по: Шнеер А. Плен: советские военнопленные в Германии, 1941–1945. – М.: Мосты культуры; Иерусалим: Геша-

рим, 2005. – С. 454–455.
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антисемитская агитация… Сотрудники ЧК – евреи, пойманные населением, расстрелива-
ются… Бердичевский уезд. Проезжающие через город части бесчинствуют. Идут погромы
под лозунгом: «Бей жидов, громи ЧК, – они враги наши»44.

Вот ещё одно свидетельство настроений народных масс в советской России. В доклад-
ной записке члена Коллегии ВЧК Г. С. Мороза, составленной 22 апреля 1919 г., так была
описана обстановка в обследуемых им губерниях Западного края. В губерниях, по его сло-
вам, сложилась удушливая, предпогромная обстановка: «Прямо-таки тяжело дышать, когда
въезжаешь в Смоленскую, Минскую, Могилевскую, Витебскую губернии. То и дело в ваго-
нах, на станциях, в столовых, на базарах и даже клубах слышишь: „Жиды всюду, жиды губят
Россию. Советская власть ничего бы, если бы не жиды“ и пр. <…> Последние события в
ГОМЕЛЕ, РЕЧИЦЕ, БОРИСОВЕ и др. городах показали нам это. Прежде всего „бей жидов“,
а потом «спасай Россию»45.

Во многом подобные настроения объяснялись тем, что в период гражданской войны и в
начальной стадии развития советской власти «инородческий» элемент (в том числе и евреи)
являлся одной из опор нарождающегося нового государства. Этот фактор, несомненно, спо-
собствовал удержанию страны в руках большевиков.

О неком «засилии» евреев на «комиссарских должностях» в губерниях бывшей «черты
оседлости» писал в своей записке и упомянутый выше Г. С. Мороз. Интересно то, что в каче-
стве одного из способов борьбы с антисемитизмом в Западном крае он предлагал «ввиду
тревожности момента в погромном отношении убрать с ответственных постов всех евреев,
заменив их коммунистами из внутренних губерний» (вероятно русских по национально-
сти). В заключение своего доклада Мороз даже делает специальную оговорку следующего
содержания: «Думаю, настоящий доклад не вызовет обвинений на меня в чем-либо. Нахожу
нужным отметить, что сам я еврей, работавший и работающий всё время среди еврейского
пролетариата, с коим я связан тесными узами. Как бы мне не хотелось писать обо всем изло-
женном, но преданность Революции подсказывает мне это сделать»46.

Об активной роли национальных меньшинств в период становления советской власти
говорил и сам И. В. Сталин, заявивший в 1921 г.: «Русские рабочие (т. е. большевики. – М. Т.,
В. 3.) не смогли бы победить Колчака, Деникина, Врангеля без…сочувствия и доверия к себе
со стороны угнетенных масс окраин бывшей России»47. В дальнейшем генсек неоднократно
отмечал значительность этой роли: «Не забывайте, что если бы в тылу у Колчака, Деникина,
Врангеля, Юденича мы не имели бы так называемых „инородцев", не имели ранее угнетен-
ных народов, которые подрывали тыл этих генералов своим молчаливым сочувствием рус-
ским пролетариям, – товарищи, это особый фактор в нашем развитии: молчаливое сочув-
ствие, его никто не видит и не слышит, но оно решает всё – и если бы не это сочувствие, мы
бы не сковырнули ни одного из этих генералов»48.

Эта поддержка крепла и после гражданской войны. Большая часть еврейского населе-
ния, «повернувшаяся лицом» к новой власти, продолжала поддерживать большевиков. Чис-
ленность евреев в правящей партии начала быстро расти. Уже к концу 1922 г. численность
евреев в РКП(б) достигла почти 20 тыс. человек (или 5,2 % от общего числа членов пар-
тии или 20 человек (членов РКП(б)) на 1000 евреев старше 20 лет). В 1923 г. на XI парт-
съезде евреи составляли 14,5 % делегатов, на XII партсъезде (1924 г.) – 11,3 %. Существенно
выросла партийная прослойка среди евреев и в регионах со значительной частью еврейского

44 Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. – Кн. 1. – М.: Новости, 1992.-С. 283–284.
45 Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. – М.: РОССПЭН, 1996.-С. 90.
46 Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. – М.: РОССПЭН, 1996.-С.91.
47 Сталин И. В. Сочинения. Т. 5.М.: Госполитиздат, 1950. – С. 114–115.
48 Цит. по: Национальная политика России: история и современность. – М.: «Русский мир», 1997. – С. 247.
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населения, и как следствие наблюдался стремительный рост евреев и во властных структу-
рах этих регионов. Так, в 1920-е гг. Коммунистическая партия Белоруссии на четверть состо-
яла из евреев: 1923 г. – 1096 человек (32,2 %), 1925 г. – 3992 человек (23,4 %), 1927 г. – 6012
человек (23,8 %). Серьезное место они занимали и в руководящем звене: в 1923 г. в составе
ЦК партии значился 31 еврей – 66 % от общего числа членов. Среди делегатов XI (1922 г.)
и XII (1923 г.) партконференций КП(б) Белоруссии их было 75 (51 %) и 85 (48 %) человек
соответственно49. Данный процесс продолжался все 1920-е и в начале 1930-х гг.

Значительный прирост евреев в государственных органах власти (в том числе, и в
органах ОГПУ-НКВД) в центральных регионах СССР можно объяснить рядом объектив-
ных причин. С середины 1920-х гг. начался «исход» евреев как во внутренние российские
губернии, так и в крупные промышленные и региональные центры Советского Союза, такие
как Москва, Ленинград, Ташкент, Свердловск, Тифлис, Нижний Новгород, Харьков, Киев,
Донецк и т. д.50 Из «черты оседлости» в большие города и промышленные центры потяну-
лись значительные массы еврейского населения. Это перетекание из небольших городков и
местечек (в основном молодежи) было связано с неким отложенным эффектом снятия огра-
ничений для еврейского населения наложенных бывшим правительством царской России, а
также со стремлениями молодежи приобщиться к современному образу жизни, получению
качественного образования, возможности сделать карьеру. Свою роль сыграла и массовая
безработица, охватившая еврейские местечки и городки, следствием которой стало серьез-
ное ухудшение экономического положения еврейского населения.

О масштабах переселения евреев свидетельствуют следующие цифры. По данным
переписи 1897 г. в Европейской части РСФСР проживало 106 тыс. евреев, на 1925 г. их было
уже 544 тыс. чел. Интересные данные представил автор справочника «Население Москвы»
М. Я. Выдро: если на 1912 г. в Москве проживало 6,4 тыс. евреев, то к 1933 г. их численность
выросла в почти 40 раз, и достигла 241,7 тыс. чел. В то время как собственно само население
Москвы выросло всего в 2 раза с небольшим, с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс.51

Свою роль в усилении представителей иных национальностей (в том числе и евреев)
в госаппарате сыграла национальная доктрина Советского государства, существовавшая до
середины 1930-х гг. Эта доктрина основывалась на предположении, что «…существовало
исторически сложившееся, унаследованное от царизма неравенство в положении нацио-
нальных окраин (в том числе и еврейского населения, – М. Т., В. 3.) по сравнению с русской
метрополией, и поэтому русские находились в долгу перед другими этническими группами
за бывшее угнетение»52.

Все эти обстоятельства, несомненно, оказывали свое влияние на численность евреев в
государственных структурах власти.

Для объективной оценки желательно было бы сравнить процент евреев среди высшего
начальствующего состава НКВД СССР с процентом евреев среди высшего партийного и
хозяйственного руководства СССР и командования РККА и ВМФ на период 1935–1938 гг.
К сожалению, подобная оценка социального состава советской номенклатуры ещё ожидает
своего исследователя. Пока же мы можем сравнить только процентный состав руководства
НКВД УССР с процентным составом высшего партийного руководства республики. Из 102

49 Басин Я. 3. Советизация через идишизацию, или Как пролетарская диктатура пришла на «еврейскую улицу»//Репрес-
сивная политика советской власти в Беларуси: сборник научных работ. – Минск.: Мемориал, 2007. – Вып. З – С. 145–185.

50 Статистику по данному вопросу см. подр.: Советский Союз. Этническая демография советского еврейства. Еврейская
электронная энциклопедия [электронный ресурс] // http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=15423&q uery=%C4%C5%CC
%CE%C3%D0%C0%D4%C8%DF

51 ВыдроМ.Я. Население Москвы. – М.: Статистика, 1976. – С. 30.
52 См. подр.: Зельцер А. Евреи советской провинции: Витебск и местечки 1917–1941. М.;РОССПЭН, 2006.-С. 195



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

16

членов и кандидатов в члены ЦК КП(б)У, избранных в мае 1937 г., евреев было 19 человек
(18,63 %)53.

Мы также располагаем статистикой по партийному руководству страны. Так, из 139
членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) (избранных на XVII партийном съезде) евреями
были 24 человека (или 17,27 % от общего числа). Обошли евреев только русские, их было 72
человека (или 51,8 %). Представители же других национальных групп значительно отстали:
украинцы – 13 человек, латыши – 8 человек, грузины – 6 человек, поляки – 4 человека,
армяне – 3 человека, белорусы – 3 человека, азербайджанцы – 2 человека, литовцы – 2 чело-
века, узбеки и казахи – по 1 человеку54.

Составить полный список руководящего состава всех территориальных УНКВД в
настоящее время не представляется возможным, нам удалось это сделать лишь по трем обла-
стям: Куйбышевской, Ленинградской и Харьковской. Фамилии чекистов-евреев в данных
списках выделены жирным шрифтом.

Руководящий состав УНКВД по Куйбышевскому краю (области) в октябре 1936
– ноябре 1938 гг.

Начальники УНКВД: Ф. А. Леонюк (20.03.1935-09.01.1937), И. П. Попа-
шенко (09.01.1937-01.10.1937), В.П.Журавлёв (01.10.1937-23.02.1938), И. Я. Бочаров
(23.02.1938-30.12.1938).

Заместители начальника УНКВД: Р. К. Нельке (16.01.1935-31.08.1937),
И.Я.Бочаров(19.10.1937-23.02.1938),Н.А.Деткин (31.05.1938-20.01.1939), М. А. Гладков
(08.05.1938-05.04.1939).

Помощники начальника УНКВД: М. В. Рогожин (17.12.1936-05.06.1937), М. В. Коро-
бицын (21.10.1937-19.10.1938), В. А. Мартынов (01.11.1938-11.04.1939).

Начальники Оперода – 2-го отдела УГБ УНКВД: И. А. Сурдис (01.06.1936-23.12.1936),
Г. И. Родимов (23.12.1936-07.01.1937), М. К. Морской (07.01.1937-16.02.1937), С. Н. Михай-
лов (16.02.1937-01.04.1939).

Начальники ЭКО УГБ УНКВД: С. Л. Римский (25.09.1936-01.01.1937).
Начальники КРО – 3-го отделаУГБ УНКВД: Я. С. Каменев (01.01.1937-25.04.1937), М.

И. Клейман (25.04.1937-13.06.1938), А. Н. Печенкин (13.06.1938-22.05.1939).
Начальники СПО – 4-го отдела УГБ УНКВД: М. В. Рогожин (07.03.1936-05.06.1937),

Н. А. Деткин (06.06.1937-31.05.1938), А. В. Коган (31.05.1938-24.04.1939).
Начальники ОО – 5-го отдела УГБ УНКВД и ОО ГУГБ НКВД Приволжского ВО:

Ф. А. Леонюк (20.03.1935-09.01.1937), И. П. Попашенко (09.01.1937-03.08.1937), Л. П.
Жданов (03.08.1937-10.08.1937), М. М. Хомяков (10.08.1937-11.12.1937), А. Н. Павловский
(11.12.1937-04.09.1938).

Начальники ТО – 6-го отдела УГБ УНКВД: Г. И. Иванов (15.07.1934-08.10.1936), И. С.
Веселов (08.10.1936-27.07.1937).

Начальники УАО – 8-го отдела УГБ УНКВД: Г. И. Родимов (10.08.1935-23.12.1936), В.
А. Брадлей (23.12.1936-07.01.1937),С. С.Бушуев (20.02.1937-20.07.1937), Е. И. Воскресен-
ский (20.07.1937-28.03.1939).

Начальники 9-го (специального) отделения УГБ УНКВД: А. И. Крунт
(23.05.1936-15.11.1937), И. П. Малков (15.11.1937-16.04.1938), А. И. Зотов
(16.04.1938-01.04.1939).

53 Комуністична партія України: з’їзди і конференції. – Київ: Україна, 1991.-С. 174–175.
54 Подсчитано авторами по материалам статьи «О судьбе членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранного XVII

съездом партии» // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 12.-С. 82-113.
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Начальники 11-го (водного) отдела УГБ УНКВД: С. А. Краевой-Нахалов
(01.10.1937-04.1939).

Начальник 12-го отдела (оперативной техники) УГБ УНКВД: М. С. Матусевич
(01.01.1938–1939).

Начальники отдела мест заключения УНКВД: М. А. Второв (28.07.1935-01.10.1937),
А. Л. Конторович (01.10.1937-25.11.1937), Я. Я. Витол (25.11.1937-01.02.1939).

Начальники отдела кадров УНКВД: М. И. Рубинштейн (17.10.1934-31.12.1936),Г.
Д.Ламин (31.12.1936-23.03.1937),В. А. Мартынов (23.03.1937-01.11.1938), Я. К. Машков
(01.11.1938-08.02.1939).

Начальники УРКМ УНКВД: В. Н. Суржанинов (01.09.1934-10.10.1936), А. Ю.
Эглит (10.10.1936-10.12.1936), И. Е. Жуков (10.12.1936-08.06.1938), М. А. Гладков
(08.05.1938-05.04.1939) (одновременно (за исключением – М. А. Гладкова) являлись помощ-
никами начальника УНКВД (по милиции)).

Руководящий состав УНКВД по Ленинградской области в октябре 1936 – ноябре
1938 гг.

Начальники УНКВД: Л. М. Заковский (10.12.1934-20.1.1938), М. И. Литвин
(20.01.1938-10.11.1938).

Заместители начальника УНКВД: Н. Г. Николаев-Журид (04.01.1935-28.11.1936), В.
Н. Гарин (08.12.1936-16.06.1938); Н. Е. Шапиро-Дайховский (07.07.1937-28.03.1938), М. Я.
Состе (07.07.1937-01.05.1938), A. М. Хатаневер (31.07.1938-17.11.1938).

Помощники начальника УНКВД: С. Г. Жупахин (01.01.1935 -05.04.1937), B. Я.
Бирн (19.09.1936-17.02.1938), М. А. Волков (Вайнер) (14.12.1936-07.04.1937), Н. Е.
Шапиро-Дайховский (14.12.1936-07.07.1937), Г. А. Киракозов (14.04.1937-23.08.1938),М. Я.
Состе (16.04.1937-07.07.1937), А. М. Хатаневер (09.05.1938-31.07.1938), В. А. Скурихин
(31.07.1938-13.08.1938).

Начальники 1-го отдела (охраны руководства области) УГБ УНКВД: Ф. В. Рогов
(13.03.1937-25.09.1937), Н. А. Фидельман (09.1937-11.1938).

Начальники 2-го (оперативного) отдела УГБ УНКВД: М. С. Алёхин
(22.12.1934-13.03.1937), В. И. Бойцов (13.03.1937-29.09.1938).

Начальники ЭКО УГБ УНКВД: М. А. Волков (Вайнер) (28.09.1935-14.12.1936).
Начальники 3-го (КРО) отдела УГБ УНКВД: Н. Е. Шапиро-Дайховский

(14.12.1936-07.07.1937), М. И. Мигберт (07.07.1937-29.07.1937) Я. Е. Перельмутер
(29.07.1937-09.05.1938), Л. С. Альтман (09.05.1938-16.11.1938).

Начальники 4-го (СПО) отдела УГБ УНКВД: Г. А. Лупекин (09.02.1935-14.12.1936),П.
А. Коркин (14.12.1936-20.07.1937),Г. Г. Карпов (29.07.1937-09.05.1938), К. Б. Гейман
(09.05.1938-21.11.1938).

Начальники 5-го (ОО) отдела УГБ УНКВД: Н. Е. Шапиро-Дайхов-
ский(17.11.1935-14.12.1936), Я. Е. Перельмутер (14.12.1936-29.07.1937), В.С.Никонович
(29.07.1937-01.05.1938),Я. Е. Перельмутер (09.05.1938-13.06.1938), К. А. Самохвалов
(14.06.1938-05.08.1939).

Начальники 6-го (ТО) отдела УГБ УНКВД: М. Л. Рошаль (04.06.1935-13.03. 1937), М.
И. Брозголь (13.03.1937-27.07.1937).

Начальники 8-го (УАО) отдела УГБ УНКВД: М. А. Егоров (?-16.04.1938), В. А. Скури-
хин (16.04.1938-31.07.1938).

Начальники 9-го (специального) отделения УГБ УНКВД: Н. П. Кучинский
(1935-14.12.1936), И. А. Новик (14.12.1936-16.04.1938), М. А. Егоров (16.04.1938–1938).
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Начальники 11-го (водного) отдела УГБ УНКВД: П. Ю. Утикас (29.07.1937-8.09.1937),
М. И. Мигберт (08.09.1937-26.03.1938), Л. С. Альтман (26.03.1938-09.05.1938), Н. М. Лернер
(09.05.1938-31.07.1938).

Начальники 12-го отдела (оперативной техники) УГБ УНКВД: М. Л. Рошаль
(08.09.1937-28.06.1938).

Начальники отдела мест заключения УГБ УНКВД: К. Я. Дукис
(22.12.1934-27.06.1938), С. Г. Южный (27.06.1938-05.1939).

Начальники 7-го (обслуживание оборонной промышленности) отдела 1-го Управления
УНКВД: Н. М. Лернер (31.07.1938–1938).

Начальники 8-го (обслуживание промышленности) отдела 1-го Управления УНКВД:
А. К. Вяткин (31.07.1938–1938).

Начальники 9-го (сельскохозяйственного) отдела 1-го Управления УНКВД: Я. А. Гозин
(31.07.1938-19.12.1938).

Начальники отдела кадров УНКВД: Ф. В. Рогов (03.01.1935 -13.03.1937), М. Л.
Рошаль (13.03.1937-08.09.1937), И.А. Болдырев (29.12.1937-09.05.1938), А. К. Вяткин
(09.05.1938-31.07.1938).

Начальники УРКМ УНКВД: С. Г. Жупахин (07.10.1934-05.04.1937), Г.А.Киракозов
(14.04.1937-23.08.1938),В.И.Бойцов (29.09.1938-23.04.1939) (одновременно – помощники
начальника УНКВД (по милиции)).

Руководящий состав УНКВД по Харьковской области в октябре 1936 г. – ноябре
1938 г.

Начальники УНКВД: К. М. Карлсон (10.07.1934-17.10.1936), С. С. Мазо
(17.10.1936-04.07.1937), И. Б. Шумский (05.07.1937-05.08.1937), Л. И. Рейх-
ман (06.08.1937-06.03.1938), А. М. Симхович (06.03.1938-16.03.1938), Г. Г. Теле-
шев (16.03.1938-30.04.1938), Д. А. Перцов (01.05.1938-19.05.1938), Г. М. Кобызев
(20.05.1938-13.01.1939).

Заместители начальника УНКВД: Я. 3. Каминский (28.08.1934-
17.03.1937), И. Б. Шумский (02.06.1936-05.07.1937), Г. А. Клювгант-Гришин

(25.03.1937-06.1937), А. М. Симхович (1937-06.03.1938,16.03.1938-20.04.1938), Д. А. Пер-
цов (04.04.1938-30.04.1938,19.05.1938-07.1938). Помощники начальника УНКВД: Я. А. Пан
(1936-07.12.1937), В. А. Дёмин (26.05.1938-02.1941).

Начальники 2-го (оперативного) отдела УГБ УНКВД: С. А. Ольшанский
(22.07.1936-04.08.1937), П. Я. Петров-Шейхет (04.08.1937-14.08.1937), Л. А. Чернов
(15.08.1937-23.07.1938), В. П. Коропов (31.07.1938-08.1938). Начальники ЭКО УГБ
УНКВД: Л. С. Арров (26.07.1934-03.01.1937). Начальники 3-го (КРО) отдела УГБ
УНКВД: Л. С. Арров (03.01.1937-07.1937), Д. И. Торнуев (07.1937-15.08.1937), И. Б.
Фишер (15.08.1937-01.10.1937), Д. И. Торнуев (01.10.1937-14.01.1938), И. А. Шапиро
(14.01.1938-07.03.1938), П. И. Барбаров (07.03.1938-19.04.1938).

Начальники 4-го (СПО) отдела УГБ УНКВД: М. И. Говлич (11.08.1934-03.01.1937),
Я. Т. Якушев (03.01.1937-08.08.1937), Л. Н. Ширин (08.08.1937-15.08.1937), А. М.
Симхович (15.08.1937-06.03.1938), Ф. С. Федоров-Берков (06.03.1938-16.03.1938), А. М.
Симхович (16.03.1938-20.04.1938), Б. К. Фрей (20.04.1938-09.06.1938), С. А. Гинесин
(09.06.1938-05.06.1939).

Начальники 5-го (00) отдела УГБ УНКВД и ОО ГУГБ НКВД Харьковского ВО: И.
Б. Шумский (02.06.1936-05.07.1937), А. Я. Санин-Затурян-ский (05.07.1937-04.08.1937),А.
Д.Тышковский (04.08.1937-15.08.1937), В.Л.Писарев-Фукс(15.08.1937-01.11.1937), А.
Д.Тышковский (01.11.1937-28.05.1938), Г. А. Хатёмкин (28.05.1938-13.07.1938).
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Начальники 6-го (ТО) отдела УГБ УНКВД: А. С. Глуховцев (16.06.1935-04.08.1937),
Д. С. Леопольд-Ройтман (04.08.1937-19.08.1937).

Начальники 8-го (УАО) отдела УГБ УНКВД: А. С. Шилин (10.07.1934-20.10.1937), М.
Д. Шошин (20.10.1937-31.12.1937), Г. В. Шепеленко (31.12.1937-21.05.1938), Г. М. Николаш-
кин (21.05.1938-08.1938).

Начальники 9-го (специального) отделения УГБ УНКВД: Г. М. Николашкин
(10.07.1934-21.05.1938), Г. В. Шепеленко (21.05.1938-08.1938).

Начальники 11-го (водного) отдела УГБ УНКВД: А. К. Шубин (01.09.1937-15.09.1938).
Начальники 12-го отдела (отдел оперативной техники) УГБ УНКВД: М. Р. Штаркман

(12.01.1938-08.1938).
Начальники 6-го отдела (обслуживание милиции, военизированных организаций,

пожарной охраны, спортивных организаций) 1-го Управления УНКВД: А. Ф. Решетнёв
(02.08.1938-01.1939).

Начальники 7-го (обслуживание оборонной промышленности) отдела 1-го Управления
УНКВД: Г. Д. Переволочанский (07.10.1938-01.1939).

Начальники 8-го (обслуживание промышленности) отдела 1-го Управления УНКВД:
И. И. Крюков (08.1938-10.1938), А. И. Кудринский (05.10.1938-01.1939).

Начальники 9-го (сельскохозяйственного) отдела 1-го Управления УНКВД: А. П.
Копаев (08.1938-12.1938).

Начальники 1-го спецотдела УНКВД: Г. М. Николашкин (08.1938-02.1941).
Начальники 2-го спецотдела УНКВД: М. Р. Штаркман (08.1938-02.1941). Начальники

3-го спецотдела УНКВД: В. П. Коропов (08.1938–1939).
Начальники отдела мест заключения: М. И. Воевода (11.02.1936-28.04.1938), Б. Р. Неча-

евский (04.1938-05.1938), А. Д. Тышковский (28.05.1938–1939).
Начальники отдела кадров УНКВД: А. И. Марусинов-Бернштейн

(08.10.1934-31.07.1937),М. Л. Мишин (31.07.1937-02.08.1938),И. А. Кейс (02.08.1938–1939).
Начальники УРКМ УНКВД: Л. М. Беркович (23.10.1934-05.1937), Д. М. Давы-

дов-Малышкевич (07.05.1937-27.07.1937), В. А. Дроздов (27.07.1937-19.03.1938), Л. М.
Морозов (04.05.1938–1941).

Теперь полученные результаты сведём в таблицу.

Таблица 3 – Руководящий состав УНКВД по Куйбышевской, Ленинградской и Харь-
ковской областям

Таблица 4 – Оперативный состав 3-го и 5-го отделов УГБ УНКВД по Харьковской
области в июле 1937 г.
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Интересно было исследовать национальный состав всех оперативных сотрудников
региональных УНКВД. К сожалению, нам удалось проанализировать национальный состав
личного состава только 3-го (КРО) и 5-го (00) отделов УГБ УНКВД по Харьковской области
в июле 1937 г. Подробными списками по другим оперативным отделам, в том числе и по
иным регионам (помимо Харьковской области) авторы не располагают.

3-й отдел УГБ УНКВД: начальник отдела – Л. С. Арров; заместитель начальника отдела
– Д. И. Торнуев; помощник начальника отдела – Б. А. Полищук; секретарь отдела – В. Р.
Строева; начальники отделений – А. Д. Тышковский, П. И. Барбаров, Е. В. Олевич, Н. П.
Погребной, И. П. Авдеев, С. П. Марченко, Г. М. Дрешер, Р. Н. Айзенберг, Б. И. Колкер, Д. А.
Медведовский, помощники начальников отделения – С. С. Резников, И. С. Кульчицкий; опер-
уполномоченные – И. Н. Янкилович, Н. Г. Шкляров, М. Н. Яковенко, Д. О. Михилевич, Е. С.
Маслов, Л. Б. Коган, И. И. Батурин-Гончаренко, М. У. Кузнецов, Л. Г. Добровольский, М. Б.
Дондыш, В. Е. Баша, А. Н. Бурксер, А. В. Решетнёв, И. М. Бутовский, И. С. Весёлый-Брохин,
М. И. Братштейн, П. Т. Павлюк, Е. Д. Донцов-Кусков, Я. Е. Коротков, И. П. Карагодин, В. Я.
Иоселевич; помощники оперуполномоченного – С. И. Шехтер, М. А. Шалит, Г. А. Попов, В.
Е. Кривун, Б. Л. Файнштейн, Е. Р. Бродская, М. И. Тесленко, М. Д. Сысоева.

5-й отдел УГБ УНКВД: начальник отдела – И. Б. Шумский, заместитель начальника
отдела – А. Я. Санин-Затурянский, секретарь отдела – М. С. Миньков, начальники отделе-
ний – П. 3. Примаков, 3. И. Щеголевский, А. О. Степановский, М. Ш. Ландри, А. А. Пандо-
рин, помощник начальника отделения – А. А. Берестнев, оперуполномоченные – С. 3. Арсе-
ньев-Стукалов, А. П. Мещеряков, И. Г. Денисов, И. Е. Дроздов, П. Г. Онищук, В. А. Толстой,
А. И. Шеламков, Д. Е. Цырлин, И. И. Спирин, полковые оперуполномоченные – 3. Г. Мись-
ков, И. А. Шульженко, М. И. Кабинов, Л. А. Тищенко, Щеглов, 3. Е. Боднич, Г. С. Якушев,
В. П. Панахно, Б. В. Рыцлин, А. М. Скляров, А. А. Лихтарёв, И. М. Смирнов, Б. Г. Фадеев,
И. А. Файнберг.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 октября 1935 г. «О специальных званиях
начальствующего состава Главного управления государственной безопасности НКВД Союза
ССР» были установлены спецзвания: сержант государственной безопасности (далее – ГБ);
младший лейтенант ГБ; лейтенант ГБ; старший лейтенант ГБ; капитан ГБ; майор ГБ; стар-
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ший майор ГБ; комиссар ГБ 3-го ранга; комиссар ГБ 2-го ранга; комиссар ГБ 1-го ранга55.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 ноября 1935 г. было введено звание генераль-
ного комиссара государственной безопасности, которое присвоили наркому внутренних дел
СССР Г. Г. Ягоде56.

Сравнивая персональные звания начальствующего состава ГУГБ и командного состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (общеармейские звания в НКВД СССР носили сотруд-
ники Главного управления пограничной и внутренней охраны), можно отметить, что при
одинаковом количестве позиций (одиннадцать) эти звания заметно отличались между собой
(см. таблицу 5). Из специальных званий начальствующего состава ГУГБ сержантами в
армейской практике дореволюционного прошлого были военнослужащие, принадлежащие к
младшему командному составу. Званиям лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана и май-
ора ГБ приписывался более высокий ранг, чем соответствующим званиям в Красной Армии.

Таблица 5 – Звания начальствующего состава ГУГБ НКВД СССР, ГУПВО НКВД СССР
и РККА

К категории высшего начальствующего состава руководством НКВД СССР относились
звания от майора ГБ и выше. Проанализируем национальный состав сотрудников НКВД
СССР, получивших эти звания в 1935–1938 гг.

Звание генерального комиссара государственной безопасности в 1935–1938 гг. было
присвоено 2-м сотрудникам: Г. Г. Ягоде и Н. И. Ежову, один из них (50 %) был евреем, а
один (50 %) русским.

Звание комиссара ГБ 1-го ранга в 1935–1938 гг. было присвоено 8 чел.: Я. С. Агранову,
В. А. Балицкому, Т. Д. Дерибасу, Л. М. Заковскому, Г. Е. Прокофьеву, С. Ф. Реденсу57; Г. И.
Благонравову и Л. П. Берия. Из них 3 чел. (37,5 %) были русскими, 1 (12,5 %) – грузином, 1
(12,5 %) – евреем, 1 (12,5 %) – латышом, 1 (12,5 %) – поляком, 1 (12,5 %) – украинцем.

Звание комиссара ГБ 2-го ранга в 1935–1938 гг. получили 13 чел.: Л. Н. Бельский, М.
И. Гай, С. А. Гоглидзе, Л. Б. Залин, К. М. Карлсон, 3. Б. Кацнельсон, И. М. Леплевский, Л.

55 Известия. – 1935. – 8 октября.
56 Известия. – 1935
57 Известия. – 1935. – 27 ноября.
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Г. Миронов, Г. А. Молчанов, К. В. Паукер, Р. А. Пилляр, А. А. Слуцкий, А. М. Шанин58. Из
них 8 чел. (61,54 %) были евреями; 2 чел. (15,4 %) – русскими, 1 чел. (7,7 %) – грузином, 1
чел. (7.7 %) – латышом, 1 чел. (7,7 %) – поляком.

Звание комиссара ГБ 3-го ранга в 1935–1938 гг. получили 32 чел. (поименный список:
см. приложение – Комиссары ГБ 3-го ранга). По национальному составу они распределись
следующим образом: евреи – 17 чел. (53,13 %), русские – 6 чел. (18,75 %), украинцы – 2
чел. (6,25 %), грузины – 2 чел. (6,25 %), латыши – 2 чел. (6,25 %), армяне – 1 чел. (3,12 %),
белорусы – 1 чел. (3,12 %), поляки – 1 чел. (3,12 %).

Звание старшего майора ГБ в 1935–1938 гг. было присвоено 78 чел. (см. приложение
– Старшие майоры ГБ). Из числа старших майоров ГБ евреями были – 38 чел. (48,71 %);
русскими – 17 чел. (21, 82 %), латышами – 5 чел. (6,41 %), украинцами – 5 чел. (6,41 %),
грузинами – 5 чел. (6,41 %), белорусами – 4 чел. (5,12 %), армянами – 2 чел. (2,56 %), поля-
ками – 2 чел. (2, 56 %).

В период с ноября 1935 по декабрь 1938 гг. звание майора ГБ получили 200 чел. (см.
приложение – Майоры ГБ). Из них евреи – 75 чел. (37,5 %), русские – 73 чел. (36,5 %),
латыши – 11 чел. (5,5 %), украинцы – 11 чел. (5,5 %), грузины – 10 чел. (5 %), армяне – 7
чел. (3,5 %), белорусы – 6 чел. (3 %), немцы – 3 чел. (1,5 %), венгры – 2 чел. (1 %), поляки
– 1 чел. (0,5 %), эстонцы – 1 чел. (0,5 %),

Подводя общие итоги, за период с ноября 1935 по декабрь 1938 гг. по нашим подсчетам
высшие специальные звания ГУГБ НКВД СССР получили 305 чел., из них:

Таблица 6 – Национальный состав высшего начальствующего состава НКВД СССР в
1935–1938 гг.

Евреи среди высшего начальствующего состава НКВД СССР: социально-стати-
стический анализ

Проведем социально-статистический анализ евреев, получивших в 1935–1938 гг. зва-
ния высшего начальствующего состава ГУГБ НКВД. Для статистического анализа были
выбраны биографические данные 126 сотрудников еврейской национальности, которым
в 1935–1938 гг. были присвоены спецзвания от майора ГБ и выше. Это были наиболее
квалифицированные и заслуженные чекисты, вынесшие основную «тяжесть» «Большого
террора», и впоследствии в большинстве своем превратившиеся в объект кровавых ежов-
ско-бериевских чисток органов НКВД.

Круг социальных показателей авторы вынуждены были ограничить теми формаль-
ными сведениями, которые были найдены в служебных карточках, архивных личных и

58 Известия. – 1935. – 27 ноября.
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уголовных делах, а также в партийных документах (личные и персональные дела членов
ВКП(б), учетные (регистрационные) карточки (бланки)). К ним относятся: год и место рож-
дения, социальное происхождение, образование, гражданская профессия (до поступления
на службу в органы госбезопасности), партийный стаж, возраст вступления в партию, пре-
бывание в других партиях, чекистский стаж, время поступления на службу в органы ВЧК-
ОГПУ-НКВД, место работы, с которой был направлен в органы госбезопасности. К сожале-
нию, не по всем выбранным показателям нам удалось обнаружить исчерпывающие данные,
однако это существенно не влияет на точность статистического метода.

Год рождения. Анализируя имеющиеся в нашем распоряжение сведения, мы получили
следующую картину: 1883 г. – 1 чел. (0,79 %); 1888 г.-4 чел. (3,17 %); 1889 г.-4 чел. (3,17 %);
1890 г.-2 чел. (1,59 %); 1891 г. – 3 чел. (2,38 %); 1892 г. – 5 чел. (3,97 %); 1893 г. – 3 чел. (2,38
%); 1894 г. – 6 чел. (4,76 %); 1895 г. – 9 чел. (7,14 %); 1896 г. – 8 чел. (6,35 %); 1897 г. -13
чел. (10,32 %); 1898 г, – 11 чел. (8,73 %); 1899 г. -12 чел. (9,52 %); 1900 г. -11 чел. (8,73 %);
1901 г. -9 чел. (7,14 %); 1902 г. -13 чел. (10,32 %); 1903 г. – 5 чел. (3,97 %); 1904 г. – 3 чел.
(2,38 %); 1905 г. -4 чел. (3,17 %).

Обработав эти данные и сведя их в возрастные группы, взяв за точку отчета 1937 г. мы
имеем следующие результаты:

Таблица 7 – Возраст

В итоге мы видим, что подавляющее большинство сотрудников были людьми среднего
возраста, и это, на наш взгляд, создавало определённые трудности для карьерного роста их
подчиненным. Ведь лицам начальствующего состава до выхода на «заслуженный отдых»
оставалось 10–15 лет, т. е., в органах госбезопасности практически не было лиц пенсион-
ного и предпенсионного возраста. А как же карьерный рост молодёжи, пришедшей в органы
госбезопасности в конце 1920-х – начале 1930-х гг.? При естественном ходе вещей им при-
шлось бы долго ждать, прежде чем они смогут попасть на руководящую должность. Тут и
возникало противоречие, которое хорошо понимал И. В. Сталин, умело использовавший эту
ситуацию во время «Большого террора». В создавшемся положении беспринципные карье-
ристы не только слепо выполняли вышестоящие приказы, но и расчищали себе путь наверх.

Необходимо заметить, что выяснить точную дату рождения чекиста затруднительно
даже на основании его личных документов. Так, в архивном личном деле И. М. Леплевского
фигурируют не две, а даже три даты рождения. В его машинописной автобиографии указан
1895 г. и отмечено «отец мой, боясь репрессий за мою принадлежность к партии (Бунду, – М.
Т., В. 3.), пользуясь тем, что все документы, доказывающие мой возраст, погорели, и желая
как можно быстрее избавиться от грозящей из-за меня опасности, вошёл в какую-то сделку
с местным военным руководством, при воздействии которого я был помещён в число при-
зываемых в 1893 году, тем более что по внешнему виду я подходил»; в аттестации – 1896 г., а
в «Послужном списке сотрудника ГПУ» и в наградном листе – 1894 г.59. Не проясняют ситу-
ацию и другие его личные документы. В анкете члена Всеукраинского ЦИК он собственно-

59 ОГА СБУ, Киев. Л. д. 1309. Л. 1-29.



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

24

ручно указал дату своего рождения как 1894 г.60, в регистрационном бланке члена ВКП(б)
образца 1936 г. – 1896 г.61. В архивном уголовном деле И. М. Леплевского датой рождения
указан 1894 г.62. Разные даты рождения – 1893 г. и 1897 г. – фигурируют и в архивном личном
деле А. А. Арнольдова-Кессельмана63.

Неправильно указывали свою дату рождения и другие чекисты, например, капитаны
ГБ А. М. Берман, Г. И. Гришин-Шенкман, Н. Л. Рубинштейн и А. Я. Санин-Затурянский,
чьи биографии помещены в данном справочнике. Но выяснилось это лишь после их аре-
ста. Бывший особоуполномоченный НКВД УССР Н. Л. Рубинштейн, будучи арестованным,
признался в том, что приписал себе семь лет из «мальчишеских убеждений»64. В августе
1919 г. он возглавлял комиссию по проведению «красного террора» в Киеве65, причем по вос-
поминаниям сослуживцев лично приводил приговоры в исполнение66. Арестованный заме-
ститель начальника АХУ НКВД УССР А. М. Берман показал, что приписал себе четыре
года для того, «чтобы поступить в Красную Армию»67. Другой арестованный – заместитель
начальника 3-го (КРО) отдела УГБ НКВД УССР Г. И. Гришин-Шенкман, тоже приписавший
себе 4 года, уверял, что сделал это, «чтоб работать на оперработе»68, а бывший заместитель
начальника ОО ГУГБ НКВД Харьковского ВО А. Я. Санин-Затурянский «списал» себе 3
года, освободившись из сталинских лагерей69.

Разночтения в годе рождения имеются и у заместителя начальника УНКВД по Ленин-
градской области Н. Е. Шапиро-Дайховского. Так, в материалах его архивного личного дела
указано, что он родился в 1901 г., в то же время в автобиографии сам Шапиро-Дайховский
пишет: «По наружному виду определен Витебским военкоматом в 1922 г. как родившийся
в 1899 г.»70.

Место рождения. По месту рождения данные распределились следующим образом.
На территории современной Российской Федерации родилось 13 чел. (10,32 %): в Енисей-
ской губернии – 3 чел. (2,38 %), в Иркутской губернии – 2 чел. (1,59 %), в Санкт-Петербурге
– 3 чел. (2,38 %), в Ставропольской губернии – 1 чел. (0,79 %), в Новгородской губернии – 1
чел. (0,79 %), в Томской губернии – 1 чел. (0,79 %), в Ярославской губернии – 2 чел. (1,59 %).

75 чел. (58,73 %) родились на территории современной Украины. Так, в Волынской
губернии родились 5 чел. (3,97 %), в Екатеринославской губернии – 10 чел. (7,94 %), в Киев-
ской губернии – 12 чел. (9,53 %), в Подольской губернии – 4 чел. (3,17 %), в Полтавской
губернии – 7 чел. (5,56 %), в Таврической губернии – 4 чел. (3,17 %), в Харьковской губер-
нии – 3 чел. (2,38 %), в Херсонской губернии – 22 чел. (17,46 %) и 12 чел. (9,53 %) из них
родились в Одессе, в Черниговской губернии – 7 чел. (5,56 %).

На территории современной Республики Беларусь родились 24 чел. (19,05 %): в Витеб-
ской губернии – 5 чел. (3,97 %), в Гродненской губернии – 4 чел. (3,17 %), в Минской губер-

60 ЦГАВОВУ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 1369. Л. 3.
61 РГАСПИ. Регистрационный бланк на члена ВКП(б) образца 1936 г. № 0855591 на Леплевского И. М.
62 Центральный архив (ЦА) ФСБ России. Д. Н 13557. Т. 1. Л. 29.
63 Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ-НКВД. 1932–1940 гг.: Часть 2. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ

(XV)». – Владивосток: Русский Остров, 2008.-С. 301.
64 ЦГАООУ. Ф. 263. On. 1. Д. 44539-ФП. Л. 18.
65 Іллюшин І. Революційний путь Київської ЧК // Пролетарська правда (г. Київ). – 1927. – 18 грудня.
66 Виноградов А. Бойня//Новая интересная газета (г. Киев). – 2004. – № 1. – С.6.
67 ОГА СБУ, Киев. Д. 40536-ФП. Л. 53.
68 ОГА СБУ, Житомир. Д. 67841. Т. 1. Л. 69.
69 ОГА СБУ, Харьков. Д. 011474. Л. 213
70 ОРАФ УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивное личное дело № 18234 на Шапиро-Дайхов-

ского Н. Е.
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нии – 10 чел. (7,94 %), в Могилёвской губернии – 4 чел. (3,17 %), точно не указано – 1 чел.
(0,79 %).

Еще 4 чел. (3,17 %) родились на территории современной Латвии: 2 чел. (1,59 %) – в
Курляндской губернии, 2 чел. (1,59 %) – в Лифляндской губернии.

Уроженцами территории современной Литовской Республики оказались 4 чел. (3,17
%), все они родились в Виленской губернии. 1 чел. (0,79 %) родился на территории совре-
менного Азербайджана (в г. Баку), 1 чел. (0,79 %) – на территории современной Молдавии –
в Бессарабской губернии; 1 чел. (0,79 %) – на территории современной Польши, входившей
на тот период в состав Российской империи. 3 чел. (2,38 %) родились за границей – в Австро-
Венгрии. Отсутствуют данные о месте рождения одного чел. (0,79 %).

Как мы видим, подавляющее число чекистов-евреев – 111 чел. (88,09 %) родились в т.
н. черте постоянной еврейской оседлости. По законам Российской Империи черта оседлости
охватывала специально оговоренные населённые пункты городского типа (местечки, так как
проживание еврейского населения в сельской местности также находилось под запретом)
большей части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, а также части террито-
рии современной Украины, соответствующей южным губерниям Российской империи.

Само существование черты оседлости являлось результатом притеснения еврейского
населения, выражавшегося не только в запрете свободно жить и перемешаться по всей тер-
ритории Российского государства, но и в ограничении экономических прав, в продвижении
по социальной лестнице, «делании» карьеры и т. д. Подобная государственная политика
часто толкала евреев в лоно самой радикальной оппозиции существующему строю71.

Многие видные партийные и государственные деятели Советского Союза подчерки-
вали, что именно религиозный и национальный гнет со стороны царского правительства
привел их в революцию. Так, в своей публичной автобиографии С. И. Гусев (Драбкин) писал,
что «четырёх лет от роду был на улице избит, как „жид“, мальчишками. Это было первым
поводом к недовольству существующим строем»72. А. А. Сольц (член Президиума ЦКК
РКП(б)), которого часто называли «совестью партии», подчеркивал, что с юности он был
«весьма оппозиционно настроен к властям предержащим. Источником этой оппозиционно-
сти, было, несомненно, моё еврейство»73. Свою роль в росте радикализма в среде еврей-
ского населения сыграли еврейские погромы конца XIX века и масштабные антисемитские
выступления, охватившие черту еврейской оседлости в период 1900-х гг.

Тут следует отметить еще одну особенность, о которой писал С. Я. Лурье в своем труде
«Антисемитизм в Древнем мире», и она заключалась в том, что евреи во все времена явля-
лись своего рода «антигосударственным бродильным элементом»74. В царской России дей-
ствия этого «бродильного элемента» были значительно усилены существованием серьезных
ограничений в политической, социальной и экономической жизни, а также и еврейскими
погромами.

Изучая архивные документы, мы можем констатировать тот факт, что в довоенные
годы в СССР евреи, как правило, свою национальность не скрывали. Были, конечно, случаи,
когда лица, рожденные от смешанных браков, в соответствии с существующим законода-
тельством могли выбирать себе национальность одного из родителей. Так, старший майор
ГБ В. Р. Домбровский выбрал национальность отца – поляк, хотя его мать была еврейкой75.

71 Подр. смГейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917. – М.: Крон-Пресс, 1997. – С. 49–51.
72 Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М.: Советская энцикло-

педия, 1989. – С. 399.
73 См. там же. – С. 688.
74 Лурье С. Я. История антисемитизма в Древнем мире [электронный ресурс] // http://jhist.org/shoa/anti-02.htm
75 Лукин Е. Улица Чайковского, кабинет Домбровского // Литературная Россия. – 1991. – 1 ноября (№ 44).
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Аналогичная ситуация была и с майором ГБ А. Р. Строминым-Строевым (Геллером).
Его отец Роберт Геллер, по национальности – немец, член РКП(б) погиб в ходе боев за г.
Екатеринослав, а мать – Геллер Любовь Абрамовна – еврейка, умерла в 1921 г. Во всех слу-
жебных и партийных документах в графе национальность А. Р. Стромин-Строев писал –
немец76.

Одним из немногих документально установленных нами случаев сокрытия чекистами
своей еврейской национальности является случай с бывшим начальником УНКВД по Одес-
ской области старшим майором ГБ А. Б. Розановым. На вопрос следователя: «Какие непра-
вильные данные Вы сообщили о себе в своей автобиографии?», он ответил: «Во всех моих
служебных и партийных документах я значусь как Розанов Александр Борисович, русский.
Настоящая моя фамилия Розенбарт, имя – Абрам. Я еврей. Изменил я имя и фамилию в
1918 году, работая у Уполномоченного ЦК КП(б)У – Семена Шварца. Изменил я с санкции
Шварца и пред. Курской Губ. ЧК Каминского. Последний мне оформил переписку фами-
лии. Национальность „русский" я стал о себе писать позже. Во всех позднейших документах
я стал указывать только – „Розанов Александр Борисович, русский", сообщая, что другой
фамилии не имел. Делал я это из чувства ложного стыда, но не из желания скрыть нацио-
нальность». К сожалению, память подводит Розанова. Так, в некоторых документах, напри-
мер, анкете делегата XI съезда КП(б)У, он собственноручно записался украинцем77.

Интересно, что после ареста Розанова его личный порученец П.Таращанский подал
рапорт о том, что супруга его бывшего начальника М. И. Розанова «…проявляла антисе-
митизм, всячески кривляясь над моей национальностью»78. Однако данное заявление вряд
ли соответствует действительности, ибо старший брат М. И. Розановой – С. И. Литвинов –
погиб в 1918 г., защищая еврейскую семью от погрома79.

Не избежал обвинений в антисемитизме от своих бывших коллег и начальник АХУ
НКВД УССР майор ГБ С. М. Циклис, отец которого был евреем, а мать украинкой. В 1937 г.
его бывший сослуживец А. И. Броневой подал заявление о том, что Циклис, будучи царским
офицером, избивал солдат-евреев. Проверка это обвинение не подтвердила80.

Читатели обратят внимание на тот факт, что в биографических справках ряда чекистов
имеются разночтения в месте рождения. Как правило, многие приписывали себе рождение
в крупных городах. Отказываясь от своей провинциальной малой Родины, чекисты, как и
многие советские номенклатурные работники, таким образом, стремились, прежде всего,
подчеркнуть своё пролетарское происхождение. Даже Н. И. Ежов, везде указывающий своим
местом рождения Санкт-Петербург, вероятней всего являлся уроженцем Мариампольского
уезда Сувалкской губернии81.

Социальное происхождение. Один из мифов, крепко засевших в представлении боль-
шинства, гласит, что советские органы госбезопасности носили пролетарский характер. При
этом утверждается, что, являясь щитом и мечом диктатуры пролетариата, они могли априори
формироваться исключительно по классовым принципам. Между тем, реальная ситуация в
данном вопросе совершенно иная.

76 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Саратовской области. Архивное личное дело № 8795 на Стромина-Строева А. Р.
77 Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2001. –

№ 2. – С. 332.
78 ОГА СБУ, Одесса. Д. 25468-ФП. Т. 1. Л. 150.
79 Органи державної безпеки Київщини (1917–2008). У фотографіях та документах. – Київ: Друкарня Діапринт, 2008. –

С. 241.
80 Докладная записка А. И. Броневого от 26 июня 1926 г. //Наше минуле – Київ: Видавництво М. Кода, 1993. – С. 74.
81 Павлюков А. Ежов. Биография. – М.: Захаров, 2007. – С. 6–7; Петров Я., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай

Ежов. – М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – С. 10.
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Лишь у 10 евреев-чекистов (7,93 %) отцы были рабочими. При этом профессиональная
принадлежность родителей распределилась следующим образом: 2 чел. (1,59 %) происхо-
дили из семьи печатников, 1 чел. (0,79 %) – из семьи чернорабочего, а конкретизировать род
деятельности остальных 7 чел. (5,55 %) так и не удалось.

Самой большой группой являлись выходцы из семей служащих – 52 чел. (41,26 %).
В частности, 9 чел. (7,14 %) происходили из семьи приказчиков, 6 чел. (4,76 %) – из семьи
учителей, 3 чел. (2,38 %) – врачей, и по 1 чел. (0,79 %) являлись выходцами из семей бух-
галтера, журналиста, конторщика, подрядчика, приемщика и управляющего делами. Уста-
новить точную профессию родителей оставшихся 27 чел. (21,43 %) пока не представляется
возможным, так как в архивных документах указано «из семьи служащего». Последующие
32 чел. (25,39 %) являлись выходцами из семей кустарей. Из них: сыновья ремесленника –
6 чел. (4,76 %), портного – 4 чел. (3,17 %), сапожника – 3 чел. (2,38 %); парикмахера, часов-
щика, шмуклера (позуметчика) – 2 чел. (1,59 %), по 1 чел. (0,79 %) из семьи бондаря, кожев-
ника, кровельщика, маслобойщика, механика, резчика по камню и столяра.

Еще 21 чекист (16,66 %) происходил из семей торговцев, при этом: 16 чел. (12,69 %)
являлись сыновьями мелких торговцев, 3 чел. (2,38 %) сыновьями купцов и 2 чел. (1,59 %)
сыновьями комиссионеров.

Имелся и малочисленный слой представителей имущих классов. Родители 5 чел. (3,97
%) оказались владельцами собственных кирпичных заводов, 2 чел. (1,59 %) происходили из
семей владельцев типографий, 1 чел.(0,79 %) – из семьи владельца мастерской; еще 3 чел.
(2,38 %) были детьми мещан. Происхождение 4 чел. (или 3,17 %) авторам выяснить пока
не удалось.

Подводя общий итог, мы видим, что доля выходцев из рабочих семей оказалась
довольно скромной. Но могла ли реально существовать диктатура пролетариата в преиму-
щественно аграрной стране? При том, что в еврейской среде основным занятием являлись
мелкая торговля, оказание посреднических услуг, ремесло (преобладали портные, сапож-
ники, скорняки, цирюльники, но были также столяры, плотники, токари, медники, кузнецы,
пекари и т. д.), аренда у помещиков винокурен (производство водки), шинков, мельниц и
пр. Ведь даже занятие сельским хозяйством для еврейского населения Российской Импе-
рии находилось под запретом. Собственно, вопрос о выходцах из среды пролетариата среди
евреев-чекистов является вопросом риторическим, поскольку ответ на него напрашивается
сам собой.

Необходимо отметить то обстоятельство, что в начале 1930-х гг. руководство ОГПУ
СССР выдвинуло требование «о необходимости комплектования действующего состава
[органов госбезопасности] главным образом за счет рабочих». Тем не менее, кадровые аппа-
раты региональных органов ОГПУ констатировали: «Комплектование адмоперсостава про-
водилось главным образом за счет работников связи и технических работников (имеющих
более или менее продолжительный чекстаж), а в этой категории работников % рабочих невы-
сок»82.

У авторов справочника не вызывает сомнения тот факт, что большинство наших т. н.
респондентов (т. е. чекистов-евреев) в своих анкетах и автобиографиях «улучшали» личные
социальные показатели в сторону пролетаризации, и даже несмотря на это их верхушка была
мелкобуржуазной.

Одним из таких примеров являются данные о социальном происхождении В. А. Каруц-
кого (см. биосправку). В результате проверки деятельности его младшего брата Семена
(также сотрудника НКВД – см. биосправку), проведенной в конце 1938 – начале 1939 гг.,
выяснилось, что отец братьев Каруцких был не приказчиком, как указывалось в документах,

82 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Ф. 3. On. 1. Д. 6. Л. 9.
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а до 1919 г. являлся владельцем частной столовой с применением рабочей силы от 1 до 3-х
чел. Помимо этого ближайшие родственники Каруцких (братья отца) также были собствен-
никами недвижимого имущества (какого в архивных документах не указано), а один из бра-
тьев отца перед революцией уехал на жительство в Харбин83.

Другим примером являются показания арестованного бывшего заместителя началь-
ника УНКВД по Краснодарскому краю М. Г. Сербинова: «Будучи сыном торговца (отец и
мать имели бакалейную лавочку), я выдавал себя за рабочего. Я везде писал, что родился
в гор. Москве. Это ложь. Я родился в Польше (г. Сейн (правильно – Сейны. – М. Т., В. 3.),
Сувалковской губ.). Являясь евреем по национальности, а выдавал себя за русского (вернее,
принявшего православие). Всё это я скрывал от партии и Советской власти, а также и от
семьи, вплоть до моего ареста»84.

Часто с подобным положением приходилось мириться, поскольку значительный про-
цент большевистского руководства происходил из непролетарских слоёв. Ярким образцом
является сам основатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский, выходец хоть из обедневшего, но дворян-
ского рода.

Архивные документы дают немало примеров того, как закрывались глаза на те или
иные «темные» стороны биографий чекистов-евреев. Фактически свои прикрывали своих.
По свидетельству бывшего сотрудника отдела кадров ГПУ УССР Г. Н. Шмушко (см. био-
справку), его коллеги, «пересматривая дела, изымали компромат, в некоторые дела вкла-
дывали справки за подписью Рубинштейна (особоуполномоченного ГПУ УССР – см. био-
справку) „специальной проверке не подлежит". Начальник отделения отдела кадров ГПУ
УССР Э. Н. Вяткин сообщал, что на нескольких лиц по два-три раза получали компроме-
тирующие сведения, а в деле эти бумаги отсутствовали. Во время проведения аттестации
Рубинштейн дал своё факсимиле и сказал: «Ставьте, пока не выдержит»85.

Нам удалось разыскать подобную справку в личном деле майора ГБ Б. В. Козельского
(см. биосправку).

«К личному делу № 1395
СПРАВКА
Согласно распоряжения нач. Админотдела ГПУ УССР тов. Козельский Б. В. п/нач СПО

ГПУ УССР спецпроверке не подлежит.
Старший инспектор АО ГПУ УССР (подпись)
22 июля 1931 г.»86.

Таким образом, мы видим, как люди, державшие под софитами всю страну, имевшие
права проверить кого угодно и когда угодно, сами проверке не подлежали. И зачастую при-
писывали себе революционные заслуги. Так, после ареста начальника УНКВД по Амурской
области Я. Е. Перельмутера (см. биосправку) выяснилось, что ни командиром партизанского
отряда на Житомирщине, ни начальником разведки 1-й революционной дивизии, ни ответ-
ственным секретарём президиума Волынского ревтрибунала, ни членом коллегии Закавказ-
ской ЧК он никогда не был87!

83 ИЦ МВД Республики Узбекистан. Архивное личное дело на Каруцкого С. А.
84 Протокол допроса Сербинова-Левита Михаила Григорьевича от 19 апреля 1939 г.//Личный архив автора (Золотарёва

В. А.). Ксерокопия документа любезно предоставлена В. В. Парфёненко.
85 ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Т. 2. Л. 183.
86 ОГА СБУ, Киев. Д. 1351. Т. 1. Л. 20.
87 Лукин Е. На палачах крови нет. Типы и нравы Ленинградского НКВД. – СПб: Библиополис, 1996. – С. 10.
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Начальник отдела кадров НКВД УССР Я. В. Письменный (см. биосправку) заявлял
подчиненным: «К черту специальные проверки и безграмотную молодёжь! Нужно держать
курс на старые кадры, которые при наличии компрометирующих материалов ценнее, чем
советские безграмотные остолопы»88.

Отсутствовала положительная реакция на компромат и в отношении еще одного руко-
водящего работника ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР – В. М. Бриля (см. биосправку). В материа-
лах его спецпроверки мы можем найти немало отрицательных моментов, не красящих био-
графию этого почетного чекиста. Вот выдержка из его служебной характеристики в период
работы в Турции (по линии НКВТ СССР): «Безынициативен. Для коммерческой работы слаб.
Особого желания учиться на работе не проявил. Нужными языками для работы в Турции
не владеет и особой активности в изучении хотя бы одного языка, несмотря на годичное
пребывание в Турции, не проявил, имеет склонность к склочничеству. Данных для работы
за границей нет…»89.

В 1933 г. на В. М. Бриля поступило заявление от его домработницы, та утверждала, что
её работодатель на квартире часто «…принимает по делу много посетителей, судимых и быв-
ших под арестом, которые приносят разные продукты». При этом эти приемы были обстав-
лены некой таинственностью, а при появлении посетителей Бриль по какой-то надобности
всегда стремился услать домработницу из дома. Сам чекист назвал это заявление «сплошной
выдумкой и гнусной клеветой», хотя и признал, что к нему в квартиру действительно ходит
немало разных людей. Но связано это якобы сугубо с оперативной необходимостью. Ему
как начальнику отделения ЭКУ ОГПУ СССР было разрешено вести в своей квартире лич-
ный прием агентуры и осведомления. Согласитесь, странное пренебрежение конспирацией
в работе с секретными сотрудниками. Несмотря на реальные основания прояснить истинное
положение дел, начальство Бриля отделалось фактически отпиской: «…ввиду недоказанно-
сти обвинения во взяточничестве расследование прекратить»90.

В июне 1937 г. в отношении Бриля было вновь составлено заявление, но на этот раз ано-
нимное. В новом сообщении наш герой был охарактеризован как «…делец темных дел, чело-
век большой натуры». Автор письма привел и ряд примеров махинаций Бриля. Так, в частно-
сти, он и его помощник Сурков «ездили, сколько хотели, и куда хотели» на легковой машине,
принадлежащей арестованному члену Верховного Суда РСФСР Табакину91. Машина нахо-
дилась под арестом, но, несмотря на это, ею активно пользовались и ставили на хранение
во вневедомственном гараже НКВД, а когда Бриля и Суркова оттуда, что называется, попро-
сили, то они стали оставлять её во дворе дома, где находилась конспиративная квартира 3-го
отдела ГУГБ НКВД СССР. Аноним просветил руководство Бриля и о махинациях послед-
него с денежными суммами, выделяемыми на оперативные расходы. Автор письма утвер-
ждал, что деньги, потраченные Брилем на покупку мебели в конспиративную квартиру, в

88 ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Т. 2. Л. 189.
89 ИЦ МВД Республики Узбекистан. Архивное личное дело № 23164 на В. М. Бриля.
90 ИЦ МВД Республики Узбекистан. Архивное личное дело № 23164 на В. М. Бриля.
91 Табакин Михаил Маркович (Мартынович) (Меер Мордухович (1899–1965). Уроженец Могилёвской губернии. Член

КП с 1917. С 1922 г. на работе в аппарате НКВД РСФСР, с 1923 г. на руководящей работе в обществе «Добролет» и в
системе сельской кооперации. В 1928–1929 гг. старший инспектор и начальник бригады по борьбе с бандитизмом УУР
НКВД РСФСР, в дальнейшем управляющий Казахской краевой контрой общества «Овцевод». В 1930 г. начальник ГУ ком-
мунального хозяйства и заместитель наркома внутренних дел, одновоременно в октябре-декабре 1930 г. и. о. наркома внут-
ренних дел Казахской АССР. С 1931 г. на ответственной хозяйственной работе, в 1934–1936 гг. член 1 уголовной коллегии
Верховного Суда РСФСР. 22 апреля 1936 г. арестован и 29 мая 1936 г. как «социально-опасный элемент» приговорен к 5
годам лишения свободы. Срок наказания отбывал в г. Воркуте. В 1941 г. освобожден, в дальнейшем на руководящей хозяй-
ственной работе в г. Александрове и г. Москве. С 1963 г. на пенсии, проживал в г. Москве. В 1956 г. был реабилитирован //
См. подр.: Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. 9 изд. – Алма-Ата, 2009. – Ст. 796.
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действительности были использованы для покупки мебели в квартиру его помощника Сур-
кова.

В анонимке вновь не стали особо разбираться, вероятно, увидя в ней лишь желание
«врагов народа» подставить чекиста, к тому же участвующего на тот момент в следствии
в отношении бывшего всесильного наркома внутренних дел Ягоды. В январе 1938 г. Бриля
забрал к себе на работу его бывший начальник по ЭКУ ОГПУ СССР, нарком внутренних
дел Узбекской ССР Д. 3. Апресян. На рапорте Апресяна об отзыве Бриля в Ташкент стояла
положительная виза Ежова: «Т. Фриновский проверить по всем фактам, подходит – не воз-
ражаю». Ничего предосудительного в биографии и служебной карьере Бриля вновь обнару-
жено не было, и в апреле 1938 г. он возглавил Управление НКВД по Ташкентской области92.

Обширный компромат был накоплен и на начальника ТО УГБ НКВД УССР Я. В. Пись-
менного. Помимо обвинений в непрофессионализме (см. биосправку на Я. В. Письменного),
имелись и материалы о его моральном разложении. В материалах особоуполномоченного
НКВД УССР сохранилось немало сведений о многочисленных встречах этого высокопо-
ставленного чекиста с женщинами легкого поведения, о его постоянных гулянках в ресто-
ране спортивного общества «Динамо» в г. Киеве. Имелись и объективные данные о том,
что Письменный транжирил оперативные суммы на личные нужды, а также допускал явные
антипартийные проступки93.

Рядовые чекисты делали неоднократные попытки разоблачить «антипартийное нутро»
Письменного и его ближайшего окружения. Однако по личному указанию Балицкого (комис-
сар ГБ 1-го ранга В. А. Балицкий, в 1934–1937 гг. – нарком внутренних дел УССР) и Кацнель-
сона (заместителя наркома внутренних дел УССР – см. биосправку) эти попытки немед-
ленно гасились, а материалы, направленные на рассмотрение особоуполномоченного НКВД
УССР, клались под сукно.

Так произошло и в начале 1937 г., когда первый секретарь Харьковского обкома КП(б)
Украины Н. Ф. Гикало передал особоуполномоченому НКВД СССР В. Д. Фельдману ано-
нимку на Письменного, в которой последний обвинялся в покровительстве троцкистов (в
частности, троцкиста Шульмана). Несмотря на то, что «компромат» оказался в Москве, это
не имело никаких серьезных последствий. И причиной этого были тесные приятельские
отношения самого Письменного с особоуполномоченным НКВД УССР Н. Л. Рубинштей-
ном, а также с наркомом Балицким (на которого они оказывали нужное влияние в решении
множества вопросов, в том числе и личного характера).

В период хрущевской реабилитации весь этот компромат на Письменного часто свя-
зывали лишь сугубо с личной характеристикой этого чекиста: «Энергичный…работник.
Характер темпераментный, прямолинейный и вспыльчивый».

Подобное неприятие компромата наблюдалось не только в отношении сотрудни-
ков-евреев, но и в отношении сотрудников НКВД иных национальностей. В апреле 1936 г.
на имя особоуполномоченного НКВД СССР майора ГБ А. Я. Беленького поступило сооб-
щение («Только лично. Срочно. Сов. секретно. Серия К») за подписью начальника УНКВД

92 ИЦ МВД Республики Узбекистан. Архивное личное дело № 23164 на В. М. Бриля.
93 Шаповал Ю. /., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. – Кіев: Стилос, 2002. – С. 332–333.Имя

Письменного еще до периода «Большого террора» фигурировало в ряде дел уголовного характера. Так, в 1936 г. при аресте
кельнерши бара «Интурист» в Одессе Я. Я. Головской, подозреваемой в польском шпионаже, была обнаружена переписка
интимного характера, где адресатом являлся Я. В. Письменный. Начальник УНКВД по Одесской области А. Б. Розанов
был вынужден изъять эти письма из уголовного дела и направить их лично Письменному.Всплывало имя начальника ТО
УГБ НКВД УССР и в уголовном деле балерины Киевского театра оперы и балета Середы, арестованной по обвинению в
попытке убийства комкора Н. Н. Криворучко. Середа была любовницей комкора, тот в ходе скандала избил её, и обиженная
женщина решила мстить (застрелить его из револьвера). Спасло Кривручко лишь то, что она не умела хорошо пользоваться
огнестрельным оружием. В ходе следствия выяснилось, что в ближний имтимный круг Середы входил не только Криво-
ручко, но некоторые высокопоставленные чекисты, в том числе и Письменный // ЦГАООУ. Ф. 263. On. 1. Д. 44539-ФП. Л.
59–61; ЦГАООУ. Ф. 263. On. 1. Д. 45866. Л. 175–176.
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по Ленинградской области Л. М. Ваковского. В нем руководитель ленинградских чекистов
сообщал о компрометирующих материалах на руководящего работника СПО ГУГБ НКВД
СССР А. Р. Стромина-Строева.

В ходе оперативной проверки выяснилось, что родители жены Стромина – Паулина
и Карл Глазер – были «враждебного социального происхождения». Паулина Глазер в марте
1935 г. была лишена избирательных прав как жена домовладельца. Карл Глазер, умерший в
мае 1930 г., являлся почетным потомственным гражданином, имел во владении собственный
дом в г. Санкт-Петербурге, на улице Ямской (на 1936 г. – улица Достоевского). Дом был
внушительным: каменный, 5-ти этажей, всего в нём было 35–40 квартир.

По агентурным данным ОГПУ-НКВД, отец жены Стромина до революции содержал в
этом доме публичный дом с 25–30 женщинами, одновременно являясь крупным подрядчи-
ком по постройке церквей. В период НЭПа он обзавелся патентом на торговлю, имел свое
торговое место на Кузнечном рынке (г. Ленинград). Паулина Глазер, несмотря на лишение
избирательных прав, не была выслана из Ленинграда в ходе операции «Бывшие люди» (в
марте – июне 1935 г.), находилась на иждивении своих сыновей. Последние, будучи служа-
щими советских учреждений, характеризовались НКВД отрицательно: «…общение имеют
исключительно с бывшими людьми, настроены враждебно по отношению к Советской вла-
сти»94.

Наличие отрицательного материала не повлияло кардинально на карьеру Стромина.
Возможно, по этой причине его удалили из Москвы в сентябре 1936 г., отправив в Сверд-
ловск на должность помощника начальника областного УНКВД. Однако спустя шесть меся-
цев он был возвращен на работу в центральный аппарат ГУГБ НКВД, а затем в августе 1937
г. как личный представитель наркома внутренних дел Ежова убыл в Саратов, где вскоре занял
пост начальника областного Управления НКВД.

Несомненно, к сведениям, почерпнутым из уголовных дел и материалов спецпроверки,
следует относиться особо осторожно, однако не вызывает сомнения тот факт, что некоторая
часть руководящих сотрудников НКВД были людьми с подмоченной репутацией, стремив-
шимися скрыть те или иные факты своей биографии. Руководство это знало и использовало.
Вот что рассказывал об этом делегатам XIV съезда КП(б)Украины в июне 1938 г. нарком
внутренних дел УССР комиссар ГБ 3-го ранга А. И. Успенский: «Вызывает Балицкий к себе
работника и говорит: „Ты же в прошлом сионист, у тебя же отец имел магазин, как ты попал
в КП(б)У, как ты попал в НКВД?“. Он туда-сюда, а потом говорит: „Не дай погибнуть!". „Ну,
ладно, оставайся, но смотри, чтобы ты слушался!". И он слушался, всё, что говорил ему
Балицкий, он делал, иначе бы он его ликвидировал»95.

Образование. В отношении образовательного ценза положение характеризуется сле-
дующими цифрами: 8 чел. (6,35 %) имели высшее образование; 15 чел. (11,9 %) – незакон-
ченное высшее; 29 чел. (23,06 %) – среднее; 63 чел. (50 %) – начальное; 6 чел. (4,76 %) были
самоучками. Выяснить образование ещё 5 чел. (3,97 %) авторам пока не удалось.

Представленные цифры свидетельствуют о достаточно низком общеобразовательном
уровне чекистов-евреев.

В ряде исследований мы можем встретить утверждение, что незначительное количе-
ство иных национальных элементов (украинцев, белорусов и т. д.) в органах власти было
связано лишь с их низким образовательным уровнем. И якобы поэтому руководящие посты
в государственном аппарате (в том числе и в органах госбезопасности) заняли более грамот-
ные, более активные в общественной жизни евреи, по большей части представители город-

94 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Саратовской области. Архивное личное дело № 8795 на А. Р. Стромина-Строева.
95 ЦГАООУ.Ф. І.Оп. 1.Д.544.Л.475.
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ского населения96. Как мы видим, полученные авторами статьи данные ставят под сомнение
подобные утверждения.

Среди самоучек (нередко в графе «образование» они писали – домашнее) следует выде-
лить комиссаров ГБ 2-го ранга И. М. Леплевского и К. В. Паукера, комиссара ГБ 3-го ранга А.
М. Минаева-Циканов-ского, утверждавшего, что обучился грамоте сидя в тюрьме97, а также
заместителя начальника РУ РККА старшего ГБ М. К. Александровского.

О том, что означало иметь такое «домашнее образование», прекрасно описал в своей
автобиографии один из крупных чекистов Украины Я. А. Лившиц (в 1921–1922 г. – предсе-
датель Киевской губернской ЧК, в 1923–1924 гг. начальник СОЧ и заместитель председателя
ГПУ УССР): «В марте месяце 1917 г. я вступил в партию большевиков и был инициатором
создания большевистской организации в Мозыре. Надо сказать, что вплоть до 1917–1918 гг.
я был совершенно безграмотный, писать не умел, научился читать по-русски по печатным
буквам»98.

Надлежит отметить, что советские историки старались всячески облагородить чеки-
стов, приписывая им, в частности, несуществующее образование. Так, например, про С. С.
Дукельского писали как про «талантливого пианиста, закончившего Одесскую консервато-
рию»99, хотя в собственноручно заполненной партийной анкете в 1954 г. тот написал: «Обра-
зование начальное – не окончил три класса еврейского казенного училища в Елисаветграде
1905 г., не окончил музыкальную частную школу 1908 г., не окончил оперно-музыкальную
частную школу Медведева 1909 г.»100. Эти данные подтверждаются и материалами архив-
ного личного дела сотрудника ВЧК-ОГПУ-НКВД, в котором отмечено, что Дукельский окон-
чил 3 класса 4-х классного еврейского казенного училища и в 1906 г. «…поступил в обще-
доступную музыкальную школу и в течение двух лет учился игре на фортепиано»101.

Нередко и сами чекисты приписывали себе образование. Так, личный друг и соавтор102

поэта В. В. Маяковского В. М. Горожанин, который так и не закончил 4-й курс Новороссий-
ского университета, всегда указывал, что имеет высшее образование, объясняя это тем, что
«…партия может ко мне выдвинуть требования, как к такому, который закончил универси-
тет»103.

Ситуация с образовательным цензом в органах НКВД стала меняться уже в годы «Боль-
шого террора». Именно тогда наметился приток сотрудников, имевших не только среднее,
но нередко неоконченное высшее и высшее образование. С успехом кадровый вопрос стали
решать открытые в 1935 г. учебные учреждения системы ГУГБ НКВД (межкраевые школы).
Теперь перед кандидатами на зачисление в органы госбезопасности ставили лишь три обя-
зательства: 1. Быть членом партии, или комсомола; 2. Иметь образование в объеме средней
школы; 3. Иметь возраст не менее 27 лет104. И совершенно никаких требований по нацио-

96 См. подр.: Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). – М.: РОССПЭН, 2005. – С.
102–103; Капчинский О. Госбезопасность изнутри. Национальный и социальный состав. – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – С. 267.;
Басин Я. Советизация через идишизацию, или как Пролетарская диктатура пришла на «еврейскую улицу» / Репрессивная
политика советской власти в Беларуси. – 2007. – № 3 [электронный ресурс] // http://www.homoliber.org/ru/rp/ rp030109.html;
Кричевский Л. Ю. Евреи в аппарате ВЧК-ОГПУ в 20-е годы // Евреи и русская революция: Материалы и исследования
[Ред. – сост. О. В. Будницкий]. М.: Иерусалим: Гешарим, 1999. – С. 320–350.

97 ЦГАВОВУ. Ф. 288. Он. 7. Д. 1019. Л. 3.
98 Личный архив автора (М. А. Тумшиса). Автобиография начальника Северо-Кавказских железных дорог Я. А. Лиф-

шица (машинопись).
99 Гладков Т.К. Медведев. – М.: Молодая гвардия, 1985. – С. 90.
100 РГАСПИ. Регистрационный бланк члена ВКП(б) № 04642513 на Дукельского С. С.
101 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Московской области. Архивное личное дело № 21261 на Дукельского С. С.
102 Вместе с В. Маяковским написал киносценарий «Инженер Д’Арси» (на тему «Борьба за нефть»).
103 ОГА СБУ, Киев. Л. д. 2816. Л. 3.
104 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (СОГАСПИ). Ф. 1683. On. 1. Д. 1.
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нальному признаку, или как писали некоторые «эксперты» по «расовому отбору в органы
НКВД»105.

Таким образом, мы можем констатировать, что в большинстве своем чекистское руко-
водство, как и весь советский и партийный аппарат, не отличалось высоким образователь-
ным уровнем. В чекистской среде было немало малообразованных, ограниченных людей,
неспособных выработать какую-то эффективную тактику при решении сложных политиче-
ских, национальных и культурных проблем.

Социальное положение. Этот раздел мы посвятили анализу гражданских профессий
чекистов. Приведенные ниже цифры свидетельствуют, что 56 чел. (44,44 %) были служа-
щими, в том числе: 27 чел. (21,42 %) – конторщиками, 10 чел. (7,94 %) – репетиторами и
домашними учителями, 6 чел. (4,76 %) – служащими, 3 чел. (2,38 %) – приказчиками, 2 чел.
(1,59 %) – статистиками, 1 чел. (0,79 %) – аптекарем, 1 чел. (0,79 %) – бухгалтером, 1 чел.
(0,79 %) – журналистом, 1 чел. (0,79 %) – научным работником, 1 чел. (0,79 %) – мальчи-
ком в магазине, 1 чел. (0,79 %) – пианистом, 1 чел. (0,79 %) – продавцом, 1 чел. (0,79 %) –
рассыльным. 21 чел. (16,66 %) были рабочими, в частности: 8 чел. (6,35 %) – рабочими, 8
чел. (6,35 %) – типографскими рабочими; 2 чел. (1,59 %) – каменщиками; 1 чел. (0,79 %) –
кожевником, 1 чел. (0,79 %) – рабочим по найму, 1 чел. (0,79 %) – техником-механиком. Еще
7 чел. (5,55 %) являлись кустарями, в том числе: 1 чел. (0,79 %) был маляром, 1 чел. (0,79
%) – мясником, 1 чел. (0,79 %) – парикмахером, 1 чел. (0,79 %) – плотником, 1 чел. (0,79 %)
– подмастерьем, 1 чел. (0,79 %) – часовщиком 1 чел. (0,79 %) – шапочником.

Помимо этого, 6 чел. (4,76 %) были профессиональными партийными и комсомоль-
скими работники. Еще 26 чел. (20,63 %) не имели гражданской профессии. В отношении 10
чел. (7,94 %) о гражданской профессии данные отсутствуют.

Приведенные данные подтверждают, что большинство евреев-сотрудников органов
ГБ имели «социально-чуждое» положение, что явно противоречит часто встречающемуся
тезису о том, что чекисты подбирали кадры из лучших представителей рабочего класса.
Подобную точку зрения и сегодня отстаивают некоторые современные историки106.

Партийность. Из 126 чел. 124 (98,41 %) были членами компартии (далее – КП), 1 чел.
(0,79 %) – С. И. Самойлов-Бесидский – кандидатом в члены ВКП(б), 1 чел. (0,79 %) – А.
Я. Лурье – беспартийным. Начальник Инженерно-строительного отдела НКВД СССР А. Я.
Лурье состоял в партии с мая 1917 г., но в январе 1920 г. он был снят с поста начальника
оперативного отдела ОО ВЧК «за участие в карточной игре и неуравновешенный характер».
Благодаря личному вмешательству Г. Г. Ягоды был восстановлен на службе, однако осенью
1921 г. вновь снят с должности помощника начальника ОО по оперативной части с объявле-
нием партийного выговора «за самоснабжение».

Спустя некоторое время его вновь восстановили на работе и даже назначали помощ-
ником управделами ВЧК. В мае 1922 г. Лурье был назначен на закордонную работу по линии
НКИД в полпредство РСФСР в Риге, но уже в середине года как «социально-чуждый эле-
мент, сокрывший своё происхождение» (происходил из семьи журналиста – личного почет-
ного гражданина) был исключен из партии и в 1923 г. вновь зачислен в штат ОГПУ. Причину
этого Ягода обосновал так: «Я знал его, как способного коммерсанта, которого можно было
использовать на этой работе»107. Как мы видим из этого случая, требование Ф. Э. Дзержин-
ского о «чистых руках» касалось далеко не всех чекистов.

Л. 23.
105 См. подр.: Бобылев Ю. Расовый отбор в НКВД//Независимое военное обозрение. – 2001. – 14 декабря.
106 Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ в годы новой экономической политики. – М.: Кучково поле, 2006. – С. 218.
107 Воронов В. Ю., Шишкин А. И. НКВД СССР: Структура, руководящий состав, форма одежды, знаки различия 1934–

1937 г. – М.: ООО Издательский дом «Русская Разведка», 2005. – С. 268–269; Генрих Ягода. Народный комиссар внутренних
дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. – Казань, тип. ППК «Криста»,
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Уникальна судьба еще одного чекиста-еврея, начальника Управления Ухто-Печорского
ИТЛ ОГПУ-НКВД Я. М. Мороза, который в феврале 1929 г. решением Коллегии ОГПУ
СССР «за превышение власти» во время работы начальником СОЧ ГПУ Азербайджанской
ССР, выразившееся в расстреле без суда и следствия бакинского рабочего Р. Султанова, был
приговорен к 7 годам лишения свободы108. Но уже в ноябре 1929 г., являясь заключенным, он
стал работать начальником Ухтинской экспедиции Управления Северных лагерей особого
назначения ОГПУ. В сентябре 1931 г. решением Президиума ВЦИК Мороз был досрочно
освобожден от отбытия срока наказания и восстановлен на работе в ОГПУ. В сентябре 1931
г. по пересмотру дел Президиумом ВЦИК освобожден досрочно, а ОГПУ восстановило его
на работе в своих органах. Тогда же решением ЦКК был восстановлен в рядах партии с
отметкой в партбилете: «Перерыв в пребывании ВКП(б) с 20 апреля 1929 г. по 18 сентября
1931 г.»109.

Из общей массы чекистов-евреев дореволюционным партийным стажем могли похва-
стать лишь 4 чел. (3,17 %). Это бывший начальник личной охраны Ленина Я. С. Беленький
(член партии с 1902 г.), нарком внутренних дел СССР Г. Г. Ягода (член партии с 1907 г.),
заместитель наркома внутренних дел СССР Я. С. Агранов (член партии с 1915 г.) и началь-
ник УНКВД по Одесской области А. Б. Розанов (член партии с 1916 г.).

Дальнейший партийный стаж распределился следующим образом. В 1917 г. в партию
вступил 21 чел. (16,66 %); в 1918 г. – 23 чел. (18,25 %); в 1919 г. – 27 чел. (21,43 %); в 1920
г. – 16 чел. (12,7 %); в 1921 г. – 7 чел. (5,55 %); в 1922 г. – 2 чел. (1,59 %); в 1923 г. – 2 чел.
(1,59 %); в 1924 г. -3 чел. (2,38 %); в 1925 г. – 3 чел. (2,38 %); в 1927 г. – 3 чел. (2,38 %); в 1928
г.-4 чел. (3,17 %); в 1929 г.-3 чел. (2,38 %), в 1930-1 чел. (0,79 %); в 1931 г. – 3 чел. (2,38 %),
в 1937 г. – 1 чел. (0,79 %), в 1938-1 чел. (0,79 %).

Таблица 8 – Время вступления в КП

Интересным выглядит и возраст вступивших в ряды компартии. В 16 лет вступили в
члены КП 4 чел. (3,17 %), в 17 лет – 6 чел. (4,76 %), в 18 лет – 8 чел. (6,35 %), в 19 лет – 16
чел. (12,7 %), в 20 лет – 13 чел. (10,32 %), в 21 год – 12 чел. (9,52 %), в 22 года – 11 чел. (8,73
%), в 23 года-8 чел. (7,14 %), в 24 года – 8 чел. (5,55 %), в 25 лет – 7 чел. (4,76 %), в 26 лет
– 6 чел. (3,97 %), в 27 лет – 2 чел. (1,59 %), в 28 лет – 5 чел. (3,97 %), в 29 лет – 4 чел. (3,17
%), в 30 лет – 4 чел. (3,17 %), в 31 год – 3 чел. (2,38 %), в 32 года – 1 чел. (0,79 %), в 33 года
– 1 чел. (0,79 %), в 35 лет – 4 чел. (3,17 %).

Таблица 9 – Возраст вступления в ряды КП

1997. – С. 98.
108 Аллилуев В. Аллилуевы – Сталин. Хроника одной семьи. – М.: Молодая гвардия, 2002. – С. 91–92.
109 Советское руководство. Переписка, 1928–1941: [Сборник документов] / Сост. А. В. Квашонкин и др. – М.: РОС-

СПЭН, 1999. – С. 160–161.
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Как мы можем наблюдать, большинство сотрудников (72,23 %) вступили в компартию
в 1902–1920 гг., и были, вероятнее всего, убежденными коммунистами. К тому же, в пар-
тию большинство (73,8 %) поступили в молодом возрасте до 25 лет. Они имели определён-
ный партийный авторитет не только среди чекистского, но и среди партийного и советского
аппарата.

Правда, после ареста чекисты называли и иные причины своего поступления в партию.
Бывший начальник 3-го (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР Л. Г. Миронов на следствии пока-
зал: «…в партию я вступил в 1918 г. по карьеристским и шкурническим побуждениям, так
как другого пути выбиться в люди в первые годы революции я не видел… Развернувшиеся
политические события показали мне, что, только примазавшись к коммунистической пар-
тии, я смогу завоевать прочные жизненные позиции, связанные с личным благополучием и
карьерой»110.

Вместе с тем, можно утверждать, что далеко не все чекисты-евреи были твердокамен-
ными большевиками. 34 чел. (26,98 %) начинали свой путь в революцию в рядах других пар-
тий. 9 чел. (7,14 %) являлись членами Еврейской социал-демократической рабочей партии
«Поалей Цион», 9 чел. (7,14 %) – членами ПСР, 5 чел. (3,97 %) – членами РСДРП (интерна-
ционалистов), 5 чел. (3,97 %) – членами Украинской партии левых эсеров (боротьбистов),
3 чел. (2,38 %) – членами Бунда, 3 чел. (2,38 %) – меньшевиками, 1 чел. (0,79 %) – Объеди-
ненной еврейской коммунистической рабочей партии, 1 чел. (0,79 %) – в Социал-демокра-
тической рабочей партии Венгрии; 1 чел. (0,79 %) – в партии левых эсеров-максималистов,
1 чел. (0,79 %) – в партии польских социалистов (девица). Еще 1 чел. (0,79 %) был левым
эсером и 1 чел. (0,79 %) – анархистом.

При этом 4 чел. (3,17 %) – М. М. Алиевский, В. М. Горожанин, М. Г. Раев и Н. М.
Райский – перед вступлением в компартию сменили две партии, а А. С. Чапский даже три.

Пребывание в других партиях поначалу практически не играло никакой роли для
карьеры чекистов-евреев, однако в годы «Большого террора» многим из них припомнили их
«националистическое прошлое».

Сигналом для этого стала направленная на места в декабре 1937 г. телеграмма НКВД
№ 83921 с требованием немедленно пересмотреть все учёты и разработки по сионистам и
арестовать антисоветский сионистский актив111. Разоблачать «еврейских буржуазных наци-
оналистов» стали и среди чекистов. Сделать это было несложно, ибо в личных делах многих
из них уже имелись нужные сведения. Например, О. О. Абугов указывал в своей автобио-
графии, что «отец был националистом и всячески старался привить эту идею мне», и что
«отпечаток религиозного и националистического воспитания лежали на мне целиком»112.

Позднее «сионистский заговор» был раскрыт и в НКВД УССР. Его созданию способ-
ствовала не только национальность арестованных, но и их прошлое. Тем более, что сам
«руководитель заговора», бывший нарком внутренних дел УССР И. М. Леплевский был чле-
ном Бунда.

110 Лукин Е. В. На палачах крови нет: Типы и нравы Ленинградского НКВД. – СПб.: Библиополис, 1996. – С. 43.
111 Шаповал Ю. І. Україна XX століття. – Київ: Генеза, 2001. – С. 45.
112 О ГА СБУ, Киев. Л. д. № 2815. Л. 8
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На допросе 22 мая 1938 г. он показал: «…в партию я поступил в 1917 г. с грузом
шестилетнего пребывания в рядах Бунда. Иначе говоря, „родимые капли" и следы мелко-
буржуазной националистической идеологии давили на меня и после моего вступления в
ряды ВКП(б)». Кстати, эти сведения он дал следователям 4-го (СПО) отдела 1-го Управле-
ния НКВД СССР – майору ГБ Г. Н. Лулову и капитану ГБ Ю. С. Визелю, евреям по нацио-
нальности113.

В дальнейшей судьбе Леплевского евреи из аппарата НКВД и Прокуратуры СССР сыг-
рали решающую роль. Обвинительное заключение на него, составленное 27 июля 1938 г.,
было согласовано с капитаном ГБ Я. Н. Матусовым (см. биосправку), а утвердили его заме-
ститель начальника 4 отдела 1 Управления НКВД майор ГБ 3. Н. Глебов-Юфа (см. био-
справку) и заместитель прокурора СССР Г. К. Рогинский114.

По иезуитскому замыслу руководства «сионистов» в НКВД, как правило, изобличали
чекисты-евреи. Так, особую следственную бригаду НКВД УССР по делам арестованных
сотрудников возглавлял старший лейтенант ГБ Д. А. Перцов – мясник и по профессии и, как
теперь говорят, «по жизни». Вот показания одной из его жертв – начальника отделения 5-го
(00) отдела УГБ УНКВД по Харьковской области 3. И. Щеголевского, бывшего члена ЕСДРП
«Поалей Цион»: «Перцов, обращаясь ко мне, сказал, что я являюсь чуть ли не руководителем
украинского сионистского центра, а в Харькове – областного сионистского центра, и что в
этом меня изобличает целый ряд показаний, и по этому вопросу я должен дать показания.
Я ответил Перцову, что я не виноват, что он меня знает по совместной работе с 1932 г. как
порядочного человека. Перцов тут же ударом опрокинул меня со стула на пол и стал избивать
ногами, а Крюков (лейтенант ГБ И. И. Крюков в феврале – апреле 1938 г. был членом особой
следственной бригады по делам бывших сотрудников, – М. Т., В. 3.) взял с подоконника
принесенную им дубинку и ею меня избивал115. Перцов бил носками сапог по всему телу и
когда меня стошнило от побоев, то Перцов начал тыкать лицом во рвоту»116.

После назначения в апреле 1938 г. заместителем начальника УНКВД по Харьковской
области Д. А. Перцов продолжал неистово изобличать «еврейских националистов» и тут. Его
очередной подследственный – бывший начальник отделения 3-го отдела (КРО) УГБ УНКВД
по Харьковской области Г. М. Дрешер (см. биосправку) – вспоминал: «Перцов перед уходом
сказал следователям: «Бейте его смертным боем, пока он не даст всех сионистов, троцкистов,
националистов и шпионов в Управлении»117.

Но главным партийным грехом во времена «Большого террора» было не пребывание в
рядах небольшевистских партий, а «троцкистское прошлое», на которое до февральско-мар-
товского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. руководство НКВД нередко смотрело снисходительно.

В 1928 г. был исключен из числа кандидатов в члены партии «за троцкизм» секре-
тарь комсомольской организации Киевского института народного хозяйства С. И. Броневой,
старший брат которого А. И. Броневой возглавлял 2-й отдел ЭКУ ГПУ УССР и был един-

113 ШаповалЮ.,Золотарьов В. Євреї в керівництві органів ДПУ-НКВС УСРР/ УРСР у 1920-1930-х рр.//3 архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ.-2010.-№ 1.-С. 68.

114 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 967454 на Леплевского И. М. Ц Наше Минуле. – Київ, Видав-
ництво Коца, 1993. – С. 58.

115 Рогинский Григорий Константинович (1895–1959). Уроженец г. Бобруйска. Из еврейской семьи. Член КП. В 1929–
1930 гг. прокурор Северо-Кавказского края, затем (с 1931 г.) член коллегии НКЮ РСФСР. С 1933 г. старший помощник
прокурора СССР, с 1935 г. 2 заместитель прокурора СССР, одновременно в августе 1937 г. и. о. прокурора РСФСР. В августе
1939 г. снят с занимаемой должности, 5 сентября 1939 г. арестован и в 1941 г. ВК ВС СССР приговорен к 15 годам лишения
свободы. Срок наказания отбывал в г. Красноярске. В 1954 г. освобожден из мест заключения, остался на жительстве в г.
Красноярске. Реабилитирован в 1992 г. // См. подр.: Звягинцев А. Г. Роковая Фемида. Драматические судьбы знаменитых
российских юристов. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2012. – С. 319–327.115. ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Т. 8. Л. 145.

116 116. ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Т. 10. Л. 179.
117 117. ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Т. 8. Л. 416.
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ственным человеком, которого председатель ГПУ УССР В. А. Балицкий запросто называл на
совещаниях по имени – Саша. «Оппозиционера-троцкиста» не только защитили от пресле-
дований, но и устроили на работу в… ГПУ. Позднее С. И. Броневой с гордостью рапортовал
о том, что «…работая в ГПУ в Киеве, принимал активное участие в разгроме троцкистской
организации, лично арестовывая троцкистов, возглавлявших оппозицию в институте народ-
ного хозяйства и втянувших меня В ОППОЗИЦИЮ»118.

Вот еще один пример. В начале 1937 г. бюро Харьковского обкома КП(б)У рассмот-
рело персональное дело заместителя начальника УНКВД по Харьковской области майора
ГБ Я. 3. Каминского, который «забыл» сообщить при обмене партийных документов о том,
что он в 1923 г. вместе с другими сотрудниками Киевского губотдела ГПУ (среди которых
были и М. С. Алёхин, В. М. Горожанин, П. М. Рахлис) голосовал за платформу Л. Д. Троц-
кого. Перед рассмотрением его дела секретарю Харьковского обкома КП(б)У М. Н. Нали-
мову позвонили по телефону нарком внутренних дел В. А. Балицкий и его заместитель К.
М. Карлсон, и бюро обкома вынесло постановление: «Указать тов. Каминскому на допущен-
ную им ошибку, которая состояла в том, что он не заявил при проверке партийных докумен-
тов о своих шатаниях»119. Комментируя такое решение бюро обкома КП(б)У, председатель
Харьковского облисполкома Г. К. Прядченко правильно отметил, что «за такие дела рядовых
коммунистов исключали из партии, а Каминскому лишь указали!»120. Симптоматично, что
такую «принципиальность» Прядченко проявил лишь тогда, когда сам очутился за решеткой,
а на заседании бюро он поддержал решение большинства, потому что не хотел ссориться с
всемогущим ведомством.

Впрочем, чекистам сходило с рук и не такое. В 1920 г. сотрудник Киевской губернской
ЧК Петерман за служебные преступления был приговорен к расстрелу, но каким-то образом
бежал из-под стражи. Постановлением Коллегии Киевской губернской ЧК он был объявлен
«вне закона». При принятии этого решения присутствовали члены Коллегии А. Б. Розанов и
Е. Д. Элькин, биографические справки на которых приведены в нашем справочнике. Спустя
два года Е. Д. Элькин случайно встретил Петермана на улице. Прекрасно зная о том, что
Петерман находится в розыске и что ему грозил расстрел, суровый чекист Е. Д. Элькин, сам
расстрелявший не один десяток врагов трудового народа (в 1920–1921 гг. – начальник конц-
лагеря в Пуще-Водице, в 1921–1923 гг. – комендант и начальник общего отдела Киевского
губотдела ГПУ), не только не задержал преступника, но и посоветовал уехать из города.

Петерман уехал из Киева в Чернигов, где обратился к заместителю начальника губот-
дела ГПУ А. Б. Розанову с просьбой… взять его на службу. Последний тоже преступника не
арестовал, а наоборот – помог ему уехать из города. Вскоре Петермана поймали, а против
А. Б. Розанова и Е. Д. Элькина возбудили уголовное дело. Обвинения были серьезные, ведь
рядовых граждан Советской Украины за укрывательство «политических бандитов» и особо
опасных уголовников в те времена, как правило, расстреливали. Но уголовное дело против
чекистов было прекращено постановлением следователя Президиума ГПУ УССР от 12 фев-
раля 1924 г. «в связи с амнистией в честь образования СССР»121.

Время вступления в органы госбезопасности. Согласно архивным данным в декабре
1917 г. в органы госбезопасности поступил 1 чел. (0,79 %) – Я. С. Беленький, в 1918 г. – 14
чел. (11,11 %), в 1919 г. – 28 чел. (22,22 %), в 1920 г. – 32 чел. (25,4 %), в 1921 г. – 32 чел.
(25,4 %), в 1922 г. – 5 чел. (3,97 %), в 1923 г. -1 чел. (0,79 %), в 1924 г. -4 чел. (3,17 %), в 1925

118 ГАХО. Ф. 99. Оп. 3. Д. 354. Л. 410.
119 ЦГАООУ. Ф. 263. On. 1. Д. 33032-ФП. Т. 1.Л. 183.
120 См. там же. Л. 203.
121 ОГА СБУ, Одесса. Д. 25468-ФП.Т. 1.Л. 163.
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г. – 1 чел. (0,79 %), в 1926 г. – 1 чел. (0,79 %), в 1927 г. – 1 чел. (0,79 %), в 1930-1 чел. (0,79
%), в 1936 г. -4 чел. (3,17 %), в 1937 г. – 1 чел. (0,79 %).

Сгруппировав эти данные по временным периодам, мы получим следующую картину.

Таблица 10 – Время вступления в органы госбезопасности

В итоге мы видим, что подавляющее число сотрудников начали свою службу в годы
гражданской войны и в первые годы советской власти. 5 лиц, пришедшие в НКВД СССР
в 1936–1937 гг. и сразу получившие звания высшего начальствующего состава, это члены
партийного «десанта», высадившегося на Лубянке вместе с Н. И. Ежовым – С. Б. Жуковский,
М. И. Литвин, Н. Л. Рубинштейн, В. Е. Цесарский, И. И. Шапиро.

Большинство наших респондентов начали свою чекистскую карьеру юными и моло-
дыми людьми, охваченными революционной романтикой.

В 16 лет начали свою работу в ВЧК 3 чел. (2,38 %); в 17 лет – 2 чел. (1,59 %); в 18 лет
– 7 чел. (5,55 %); в 19 лет – 13 чел. (10,32 %); в 20 лет – 14 чел. (11,11 %); в 21 год – 13 чел.
(10,32 %); в 22 года – 13 чел. (10,32 %); в 23 года – 9 чел. (7,14 %); в 24 года – 14 чел. (11,11
%); в 25 лет – 5 чел. (3,96 %); в 26 лет – 9 чел. (7,14 %); в 27 лет – 2 чел. (1,59 %); в 28 лет
– 4 чел. (3,17 %); в 29 лет – 3 чел. (2,38 %); в 30 лет – 3 чел. (2,38 %); в 31 год – 2 чел. (1,59
%); в 32 года – 4 чел. (3,17 %); в 34 года – 1 чел. (0,79 %); в 35 лет – 1 чел. (0,79 %); в 40 лет
– 1 чел. (0,79 %); в 41 год – 2 чел. (1,59); в 44 года – 1 чел. (0,79).

Таблица 11 – Возраст вступления в органы госбезопасности

Говоря о юности и молодости чекистов-евреев, необходимо помнить, что на период
становления их личности пришлись Первая мировая война, две революции 1917 года и граж-
данская война, которые разбудили и юридически оформили колоссальный всплеск насилия.
Это волна насилия захватила и наших героев. Они, пройдя школу партизанских отрядов и
боевых частей РККА, ревкомов и укомов, службы в частях особого назначения, ревтрибу-
налах и чекистских органах прошли и через все ужасы гражданской войны: жестокость,
насилие, разрушение старых устоев жизни. В ходе этих событий они приучились не стес-
няться в выборе средств для борьбы с классовыми врагами. «Враги революции и трудового
народа» были для них вне закона. Недаром М. И. Калинин отметил одну особенность боль-
шевистского госаппарата (в том числе и карательных органов): «Война и гражданская борьба
создали огромный кадр людей, у которых единственным законом является целесообразность
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распоряжения властью. Управлять для них – значит распоряжаться вполне самостоятельно,
не подчиняясь регламентирующим статьям закона»122.

На службу в ЧК приходили из разных мест: из Красной Армии – 59 чел. (46,82 %);
с советской работы – 16 чел. (12,69 %); с подпольной работы – 10 чел. (7,94 %); с партийной
работы – 9 чел. (7,14 %); из революционных военных трибуналов – 7 чел. (5,55 %); с заводов
– 5 чел. (3,97 %); с хозяйственной работы – 5 чел. (3,97 %); с учебы – 4 чел. (3,17 %); из
милиции – 3 чел. (2,38); с комсомольской работы – 3 чел. (2,38 %); с научной работы – 1 чел.
(0,79 %); с журналистской работы – 1 чел. (0,79 %); не установлено – 3 чел. (2,38 %).

Знаменитый советский педагог и писатель А. С. Макаренко, одно время работавший
заместителем начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР, очень хотел написать
книгу о чекистах и в качестве консультанта избрал самого наркома внутренних дел УССР
В. А. Балицкого. В своей записной книге Макаренко писал, что Балицкий «…отличает
несколько типов происхождения (чекистов, – М. Т., В. 3.): „Гимназисты". „Местечковые"
(евреи, – М. Т., В. 3.). „Военные". Последние с трудом понимают характер дисциплины „4“
(чекистов, – М. Т., В. З.)»123.

Больше всего евреев пришло в госбезопасность из Красной Армии, где некоторые
из них начинали свою карьеру секретными сотрудниками. Заслуживает внимание начало
чекистской карьеры С. Н. Миронова (см. биосправку. – М. Т., В. 3.). Весной 1920 г., будучи
помощником командира батареи, он угодил в киевский госпиталь с возвратным тифом, где
услышал от бредящего соседа по больничной палате, что на самом деле тот не красный
командир, а польский шпион. Миронов доложил об этом комиссару госпиталя, а затем встре-
тился с сотрудником особого отдела, «…который по всем правилам меня завербовал… Я
получил от умирающего шпиона-разведчика явки, пошел по этим явкам, и в результате была
вскрыта большая польско-германская шпионская организация»124.

Мотивы вступления в ЧК-ГПУ у наших героев были разные. Например, в 1921 г.
начальник отделения Политуправления Черноморского флота Б. В. Козельский (см. био-
справку. – М. Т., В. 3.), пребывая в Киеве на лечении, был исключен из КП(б)У «как пас-
сивный член партии». Позднее он писал: «…считая, что активность лучше всего м. б.
[может быть] доказана непосредственно работой, потребовал откомандирования в органы
ЧЕКА»125.

Одной из причин поступления в органы госбезопасности были и родственные связи.
Наличие крепких родственных отношений всегда играли в еврейской среде очень серьез-
ную роль. Нередко поступление еврея на службу в органы госбезопасности вело к тому, что
вскоре там же на службе оказывались и его ближайшие родственники – братья, сестры и т. д.

Авторами насчитано около 39 родственных «кланов» евреев-чекистов, когда в орга-
нах ВЧК-ОГПУ-НКВД вместе служили братья, сестры и жены. И это не только известные
семейные «кланы» братьев Берманов, братьев Баков. Перечислим лишь некоторые из них:
братья Шпигельглазы (И.М. и С. М. Шпигельглазы), братья Эдвабники (Н.Б., С.Б. и Д. Б.
Эдвабники), братья Флейшманы (Г.Е. и Я. Е. Флейшманы), братья Штаркманы (М.Р. и Г. Р.
Штаркманы), братья Александровичи (И. М. и Й. М. Александровичи), братья Алиевские
(Г. И. и А. И. Алиевские), братья Дукельские (С.С. и В. С. Дукельские), братья Черновы (Л.
А. и М. А. Черновы), братья Барбаровы (П. И. и Л. И. Барбаровы), братья Каруцкие (С.А.
и В. А. Каруцкие и сестра А. А. Каруцкая), братья Римские (С. Л. и Л. Л. Римские), братья

122 Калинин М. И. О социалистической законности. – М.: Известия, 1959. – С. 166.
123 Абаринов А.,Хиллиг Г. Испытание властью. Киевский период жизни Макаренко (1935–1937 гг.). – Марбург, ун-т

(Германия), 2000. – С. 184.
124 Тепляков А. Г. Опричники Сталина. – М.: Яуза, Эксмо,2009. – С. 207–208.
125 ОГА СБУ, Киев. Л. д. 1351. Т. 1. Л. 52.
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Бесидские (С. И. Самойлов-Бесид-ский и В. И. Бесидский), братья Симховичи (А. М. и Е.
М. Симховичи), братья Шостаки (П. Г. Соколов-Шостак и Е. Г. Шостак), братья Ратнеры (С.
В. и С. В. Ратнеры), братья Листенгурты (Р. А. и М. А. Листенгурты), братья Перцовы (Р.
А., С. А. и Д. А. Перцовы), братья Паукеры (К. В. и Г. В. Паукеры), братья Диментманы (М.
И. и Д. И. Диментманы), братья Гульст (В. Н. и 3. Н. Гульст), братья Гендины (С. Г. и К. Г.
Гендины), братья Буль (Е. Д. и Л. Д. Буль), братья Пиевские (М. Е. Амиров-Пиевский и С.
Е. Пиевский-Лацанов), братья Миркины (С. 3. и Ю. 3. Миркины), братья Броневые (А. И.
и С. И. Броневые), братья Боскис-Глузберги (Б. С. и С. С. Боскис-Глузберги) и др. В органах
ГПУ УССР служил М. 3. Гейлик и 5 его сыновей (А. М., Г. М, Г. М., И. М и 3. М Гейлики).

Характерным примером является «семейство» С. Н. Миронова-Короля. В органах
ВЧК-ОГПУ-НКВД работали: его первая жена А. С. Спивак, родные братья – Михаил (на
1938 г. начальник ОПО УНКВД по Смоленской области) и Оскар (на 1938 г. сотрудник отдела
фельдсвязи УНКВД по Ростовской области), а также зять (муж родной сестры Шарлотты)
И. Я. Ильин (в 1938 г. заместитель начальника 11-го (воднотранспортного) отдела УНКВД
по Московской области)126.

Еще одним образцом, когда в «янычары революции» (как именовала революционная
печать чекистов) шли целым семейством, стала семья Кессельманов. Уроженцы Одессы,
братья Кессельманы – Авраам (Арнольд) (1893 г. р., в чекистской среде был более известен
под фамилией Арнольдов), Михаил (1898 г.р., единственный из братьев сохранивший при
работе в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД свою фамилию) и Семен (1899 г.р., известный среди
чекистов, под фамилией Западный) достигли высоких постов в системе Наркомвнудела.
Судя по их биографиям (см. биосправки) первым в органы «пролетарской расправы» посту-
пил старший брат – Авраам (Арнольд), а затем за ним потянулись Семен и Михаил.

Но мало кто знает, что помимо братьев в ВЧК-ОГПУ-НКВД служили: родная сестра
Кессельманов – Циля, на 1935 г. работала в аппарате УРКМ УНКВД по Московской области,
а также жена Авраама (Арнольда) – Елизавета Михайловна (Моисеевна) Арнольдова (Бель-
ская-Друккер). В 1918–1919 гг. она занимала должность начальника информации Одесской
губернской ЧК, впоследствии оказалась на советской работе, а в 1921–1923 гг. работала в
скромной должности шифровальщицы ПП ВЧК-ГПУ по Крыму.

Во время допросов в 1937–1939 гг. многие из арестованных чекистов заявляли, что
«пролезли в органы, руководствуясь шкурными интересами». Так, бывший начальник 3-го
(КРО) отдела УГБ УНКВД по Донецкой области капитан ГБ Д. В. Орлов (см. биосправку)
«сознался»: «Я считал, что звание чекиста даст мне возможность хорошо устроиться мате-
риально и жить, не нуждаясь ни в чем»127. Заместитель начальника 3-го (КРО) отдела УГБ
НКВД УССР капитан ГБ Г. И. Гришин-Шенкман (см. биосправку) сознался на допросе, что
«пошел в ЧК работать потому, что ЧК, хотя и не полностью, но всё же материально обеспе-
чивает…128 Мне хотелось хорошо пожить, быть у власти, командовать, и я считал, что этого
добьюсь в ЧК-ГПУ»129. В уже упомянутой выше речи на XIV съезде КП(б)У нарком внут-
ренних дел УССР А. И. Успенский заявлял, что некоторые его подчиненные «в годы граж-
данской войны попали в ЧК потому, что не хотели идти на фронт»130. И в этом утверждении,
на наш взгляд, есть своя доля истины.

126 Автобиография С. Н. Миронова-Короля // Архив внешней политики РФ. Ф. 51. Он. 55. Д. 445. Л. 10–13.
127 Кулага И. К, Зуев В. В. Органы государственной безопасности в Донецкой области: воспоминания, факты, доку-

менты. – Донецк: ООО «Алан», 2002. – С. 29.
128 ОГА СБУ, Киев. Ф. 16. Он. 31. Д. 96. Л. 29.
129 ОГА СБУ, Житомир. Д. 67841. Т. З.Л. 69.
130 ЦГАООУ.Ф. І.Оп. 1.Д.544.Л.475.
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Судьбы. Для большинства чекистов-евреев из рассматриваемого нами списка судьба
оказалась трагичной. 99 чел. (78,57 %) были расстреляны, 2 чел. (1,59 %) – Г. Б. Загорский
и Б. Д. Сарин – покончили жизнь самоубийством, находясь под следствием в тюремной
камере. 2 чел. (1,59 %) – Я. А. Дейч и Я. И. Серебрянский – умерли во время следствия, еще
2 чел. (1,59 %) были осуждены к различным срокам заключения. 9 чел. (7,14 %) покончили
жизнь самоубийством (отметим, что среди самоубийц-чекистов евреи составляют подавля-
ющее большинство), 2 чел. (1,59 %), спасаясь от ареста, сбежали за границу – Г. С. Люшков
и Л. Л. Никольский (А. М. Орлов). И только 9 чел. (7,14 %) не подвергались репрессиям.

Дальнейшего изучения требует судьба начальника 7-го (ИНО) отдела ГУГБ НКВД
СССР А. А. Слуцкого, который вероятнее всего был отравлен131.

Касаясь судеб персон данного справочника, авторам хотелось бы отметить один инте-
ресный факт. В постсоветском обществе бытует и активно пропагандируется мнение, что в
период «правления» Сталина наличие репрессированных родственников, а тем более у лиц
еврейской национальности, автоматически ставило «крест» на их успешной карьере в госу-
дарственном и партийном аппарате. Подобные утверждения кажутся нам несколько наду-
манными, и судьбы отдельных героев представленного справочника дают для этого опреде-
ленные основания.

Ярким примером является жизненный путь братьев Визелей. Старший брат – Яков
Визель – на момент ареста в августе 1937 г. был начальником УНКВД по Приморской обла-
сти, и одновременно начальником ОО ГУГБ НКВД Морских сил Дальнего Востока. В авгу-
сте 1937 г. он как «троцкист и участник право-троцкистской организации в УНКВД по ДВК»
был арестован и заключен под стражу132. Дальнейшая судьба Я. С. Визеля такова: умер под
следствием, по другой версии – покончил жизнь самоубийством в тюремной камере (см.
биосправку).

Совершенно иным путем пошла судьба его младшего брата – Юрия Визеля (см. био-
справку). К началу 1937 года оперуполномоченный 1-го отделения 4-го (СПО) отдела ГУГБ
НКВД СССР, он и в дальнейшем, несмотря на наличие репрессированного брата-троцки-
ста, успешно делал карьеру: помощник начальника и начальник отделения 4-го отдела ГУГБ
НКВД СССР, с сентября 1938 г. – начальник 6 отделения 2-го (СПО) отдела ГУГБ НКВД
СССР. Великую Отечественную войну Ю. С. Визель встретил в должности начальника отде-
ления 5 отдела УОО НКВД СССР, затем последовал перевод в органы военной контрраз-
ведки действующей армии. В конце 1942 г. при участиях в боях на Сталинградском фронте
Визель был тяжело ранен, затем в 1943–1944 гг. он уже заместитель начальника и начальник
ОКР «Смерш» 61-го гвардейской Славянской стрелковой дивизии.

Руководством ОКР «Смерш» Ю. С. Визель характеризовался как сотрудник «…умело
показывающий образцы в постановке оперативной и следственной работе по выявлению и
разоблачению вражеского элемента, проникающего как в части дивизии, также и среди граж-
данского населения, находящегося в районе действия дивизии»133. «За успешное выполне-
ние ответственных заданий Правительства» он неоднократно награждался: в 1937 г. – орде-
ном Красной Звезды, в 1940 г. – орденом «Знак Почета», а за годы Великой Отечественной
войны – орденами Отечественной войны 2-й степени и 1-й степени (1943 и 1944 гг.). Еще до
войны, в 1936 г. он, как и его репрессированный в дальнейшем старший брат, был удостоен
знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ».

131 Петров Н. Убийство Игнатия Рейсса // Московские новости. – 1995. – № 63. – С. 21–22. По другой (официальной)
версии, Слуцкий умер в служебном кабинете в результате сердечного приступа.

132 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов пар-
тийной и государственной власти 1937–1938 гг. – М.: МДФ, 2004. – С. 300–301.

133 Наградной лист на Ю. С. Визеля / Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://podvignaroda.mil.ru/
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Нечто подобное мы видим и в судьбе братьев Подольских. Младший брат – Давид
(по чекистскому ведомству проходил, как Даниил Владимирович Орлов (см. биосправку)) –
состоял на службе в органах ГБ с 1922 г. Начинал как рядовой сотрудник ГПУ УССР, 1937
г. встретил в должности начальника 3-го (КРО) отдела УГБ УНКВД по Донецкой области.
17 марта 1938 г. Орлов был арестован как «троцкист и активный участник троцкистской
организации в УНКВД по Донецкой области», ставившей своей целью «сохранение троц-
кистского подполья и контрреволюционной организации правых», и в сентябре 1938 г. был
расстрелян в Киеве.

Старший брат – Матвей Подольский-Искра (см. биосправку) – несмотря на нали-
чие расстрелянного брата-троцкиста, спокойно продолжал служить в органах НКВД-НКГБ.
Поступивший на службу в органы «пролетарской защиты» ранее своего младшего брата (в
1920 г.) и вероятнее всего приведший за собой и Давида, он в 1930 г. перевелся на работу в
центральный аппарат ОГПУ СССР.

В дальнейшем Матвей работал на разных должностях в ИНФО-СПО ОГПУ-ГУГБ
НКВД СССР. В период «Большого террора», несмотря на трагические перипетии в судьбе
своего родственника, он продолжил службу в Москве: помощник начальника 14-го отделе-
ния 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР, с 1938 г. – старший оперуполномоченный 8-го отде-
ления 2-го (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР. Весь период Великой Отечественной войны
М. В. Подольский-Искра работал в Москве, в центральном аппарате НКВД-НКГБ СССР, и
лишь в декабре 1945 г. был переведен на периферию, где возглавил наркомат госбезопасно-
сти Якутской АССР.

С приходом в МГБ нового министра – В. С. Абакумова, устроившего «чистку» ведом-
ства, Подольский-Искра был уволен из МГБ «по компрометирующим материалам». Ему
припомнили и его членство в Бунде, и наличие брата-троцкиста, расстрелянного в 1938 г.
Но и увольнение из МГБ не привело к репрессиям. Удачно избежав их, он первый после
смерти Сталина 1954 год встретил в скромной должности библиотекаря одной из библиотек
Краснопресненского района г. Москвы134.

Похожие аналогии мы встречаем в судьбах брата и сестры Гольдман (см. биосправку),
братьев Сусман. В последнем случае, несмотря на расстрелянного брата – 2-го секретаря
Куйбышевского горкома ВКП(б) М. Е. Сусмана, младший брат Исаак, хоть и был уволен
с работы в УГБ НКВД Белорусской ССР, но оставлен на службе в лагерных структурах
ГУЛАГа НКВД. На 1939 г. И. Е. Сусман уже начальник Управления Теплоозерского ИТЛ
НКВД (Еврейская АО), а затем (до 1940 г.) начальник Управления Хабаровского ИТЛ НКВД.
В период Великой Отечественной войны руководил рядом специальных строительств по
линии НКВД и за «образцовое выполнение заданий Правительства» был награжден орде-
нами «Знак Почета» и Ленина (см. биосправку).

Массовые репрессии 1937–1938 гг. значительно снизили процент представительства
евреев не только в чекистском ведомстве, но и практически во всех структурах государ-
ственной власти. Ряд российских исследователей и публицистов пытаются увидеть в этом
явное проявление антисемитизма135. По их мнению, Сталин и его сторонники таким путем
убирали из правящего класса страны евреев-коммунистов. Авторам данной статьи кажется,
что подобная трактовка донельзя упрощает причины трагических событий 1937–1938 гг.,
вошедших в советскую историю как «Большой террор». Мы полагаем, что евреи станови-
лись жертвами вовсе не по причине своей национальной принадлежности, а главным обра-

134 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности. 1941–1954. – М.: Звенья, 2010. – С. 699–700.
135 Шейнис 3. С. Провокация века: Расстрелянный Наркоминдел. Холодный погром на Путинках. Новое о «деле вра-

чей». – М.: ПИК, 1992. – С. 56–57; Костырченко Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в
СССР. – М.; РОССПЭН, 2010.-С. 56.
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зом оттого, что они в 1930-е гг. играли серьезную роль в системе государственного управ-
ления страной.

В ходе репрессий 1937–1938 гг. произошла насильственная смена политической, тех-
нической и культурной элиты. И в истребленном высшем классе евреи составляли значи-
тельный процент. В ходе масштабных чисток старая элита была практически уничтожена и
заменена новой сталинской элитой, значительно отличавшейся от прежней социальным и
национальным составом и иными социально-политическими качествами. И в первую оче-
редь тем, что она была воспитана советской властью, «…всеми своими корнями была свя-
зана с рабочим классом и крестьянством», а также с основными титульными нациями,
населявшими Советский Союз – русскими, украинцами, белорусами, грузинами, армянами,
азербайджанцами, казахами и т. д.

О надвигающейся «чистке» партийно-государственного аппарата Сталин говорил на
февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. В своем заключительном выступлении
на пленуме он заявил, что необходимо влить в командные кадры «…свежие силы, ждущие
своего выдвижения, и расширять, таким образом, состав руководящих кадров… Людей спо-
собных, людей талантливых у нас десятки тысяч. Надо только их знать и вовремя выдвигать,
чтобы они не перестаивали на старом месте и начинали гнить. Ищите да обрящете»136.

Вождь народов был крайне невысокого мнения о старой политико-государственной
элите страны, полагая, что старые кадры «утратили свои революционные качества и скло-
нялись к спокойной, мещанской жизни». Реальным способом укрепления своей власти для
него стала масштабная кадровая революция. Благодаря ей старая элита была заменена новой.
«Молодая элита» была лучше образована, энергична, свободна от комплекса революцион-
ных заслуг и ответственности за преступления и насилие периода «Великого перелома». Их
жизненный опыт и быстрая карьера становились главной гарантией преданности вождю.
Благодаря Сталину они получили свои высокие должности, а потому с ним связывали
надежды на дальнейшее продвижение по служебной лестнице. Так ротация кадров в конце
1930-х годов стала не только реальностью, но и явной необходимостью137.

Можно привести еще один факт, подтверждающий надуманность концепции об анти-
семитизме периода «Большого террора». Вместо арестованных и расстрелянных чеки-
стов-евреев, на их место в 1937–1938 гг. приходили другие чекисты, также представители
еврейской нации. Так, расстрелянных чекистов еврейского происхождения из окружения
Ягоды – К. В. Паукера, М. И. Гая, И. М. Островского, Л. Г. Миронова, А. Я. Лурье, 3. И.
Воловича, М. С. Погребинского, Я. С. Агранова и др. – сменили чекисты-«ежовцы», евреи
по национальности B. М. Курский, И. Я. Дагин, А. М. Минаев-Цикановский, М. И. Литвин,

C. Б. Жуковский, В. Е. Цесарский, И. И. Шапиро и др. И этот процесс был характерен
как для центрального аппарата НКВД СССР, так и для большинства региональных подраз-
делений Наркомвнудела.

Так, на Украине, после арестов евреев-чекистов из «команды» Балицкого – М. К. Алек-
сандровского, С. С. Мазо, Г. А. Гришина (Клювганта), А. Б. Розанова, Я. В. Письменного,
Н. Л. Рубинштейна, П. Г. Соколова-Шостака и др. – освободившиеся места заняли другие
чекисты уже из «команды» Леплевского, евреи по национальности – В. М. Блюман, Д. И.
Джирин, М. М. Герзон, Э. А. Инсаров, С. И. Самойлов и др. После же ареста последних их
место заняли евреи-чекисты из команды Успенского – А. П. Радзивиловский, С. М. Денот-
кин, М. А. Листенгурт, А. М. Ратынский-Футер, И. А. Шапиро, С. И. Гольдман и др.

136 Сталин И. В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад на
Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.//Сочинения. Т. 14. – М.: Советский писатель, 1997. – С. 170.

137 Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 305–306.
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В декабре 1938 г. в ходе партийного собрания начальник УНКВД по Киевской области
капитан ГБ А. Р. Долгушев был вынужден решительно отметать обвинения в антисемитизме,
которые выражались якобы в неком притеснении по службе чекистов-евреев. Он утверждал,
что изгнание со службы было связано не с национальностью, а с наличием на большинство
евреев-сотрудников НКВД компрометирующего материала. Долгушев в своем выступлении
особо отметил следующий факт: до его прихода на должность в столичное УНКВД в мае
1938 г. в нём было «…очень незначительное количество евреев, а сейчас в аппарате облу-
правления почти 50 % евреев»138.

Аналогичным образом прошла и смена руководства в УНКВД по Ленинградской обла-
сти в период 1938 г. Здесь евреев-чекистов из «команды» Заковского (Н. Е. Шапиро-Дай-
ховский, Н. А. Фидельман, Я. Е. Перелумутр, М. И. Мигберт, М. Л. Рошаль и др.) сменили
евреи-чекисты, приведенные новым начальником Управления НКВД М. И. Литвиным – А.
М. Хатаневер, Л. С. Альтман, К. Б. Гейман, Н. М. Лернер, Я. А. Гозин и др.

Несмотря на масштабные репрессии, затронувшие евреев, последние и после «Боль-
шого террора» не исчезли из управленческого класса страны. В 1939–1941 гг. мы наблюдаем
евреев в роли руководителей союзных наркоматов: М. М. Каганович (нарком авиационной
промышленности СССР), С. С. Дукельский (нарком морского флота СССР), Б. Л. Ванников
(нарком вооружения СССР), Л. М. Мехлис (нарком государственного контроля СССР), Н. А.
Анцелович (нарком лесной промышленности СССР).

Определенный процент евреев (правда меньший, чем в 1930-е гг.) был сохранен и в
правоохранительных органах, в частности, в органах НКВД-НКГБ-МГБ. В списках личного
состава НКГБ-МГБ мы находим немало евреев, в частности, генерал-лейтенантов М. И. Бел-
кина и Л. Ф. Райхмана, генерал-майоров Г. С. Болотина (Болотина-Балясно-го), Д. Р. Быкова,
А. М. Була, В. Н. Гульста, И. И. Илюшина-Эдельмана, Г. А. Корсакова, И. Я. Лоркиша, М.
Л. Мичурина-Равера, Л. И. Новобратского, С. Н. Павлова, Н. И. Эйтингона.

Значимый процент евреев в органах власти наблюдался в тех регионах, где еврейское
население было многочисленным – Белорусская ССР, Молдавская ССР, Украинская ССР.
Вот яркий пример на основе данных о руководящих структурах власти в Могилёвской обла-
сти (Белоруссия). В партийных органах области евреями были: третий секретарь обкома
КП(б) Белоруссии (далее – КП(б)Б) (Я. М. Горелик), заведующий отделом Могилевского
обкома КП(б)Б (А. А. Эстеркин), секретарь Могилевского горкома КП(б)Б (И. Л. Хавлин),
секретарь Могилевского сельского райкома КП(б)Б (Ш. И. Егудин) и др. В областных совет-
ских органах власти (Могилёв) также хватало руководителей, евреев по национальности:
заместитель председателя облисполкома Н. Б. Кац, председатель Могилёвского гориспол-
кома Д. И. Астров, председатель областного суда А. Е. Шубик, редактор областной газеты
«Камуніст Магілеушчьіньї» Л. М. Стерин, председатель Могилевского Осовиахима И. Д.
Хайцин и др.139 Заметным был и процент евреев в руководстве промышленных предприятий,
учреждений культуры и образования Могилёвщины. На 1941 г. общий удельный вес евреев-
ответственных работников в руководящих органах КП(б) Б в г. Могилеве составлял 22,3 %
(на 1929 г. 21,4 %), в Могилевском округе – 22,3 % (на 1929 г. – 21,4 %)140.

Аналогичную картину мы наблюдаем и при изучении списков личного состава органов
партийной и государственной власти в столице Белоруссии – Минске. Так, на 1941 г. в БССР
евреи занимали руководящие посты: секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Григорий Эйдинов,
заведующий отделом ЦК КП(б) Белоруссии Абрам Озирский, заведующий военным отде-

138 Бажан О., Золотарьов В. Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки
Олексія Долгушева // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 242 (на укр. яз.).

139 История Могилёвского еврейства. Документы и люди. Научно-популярные очерки и жизнеописания. В 2-х тт. Т. 1.
Кн. 2. Ч. 2 /сост. А. Литин/. – Минск; «Юнипак», 2006. – С. 367–368.

140 См. там же. – С. 73.
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лом ЦК ЛКСМ Белоруссии – Эпштейн, заместитель председателя СНК БССР – Исаак Чер-
ный, наркомы – Исаак Курган, Исаак Кунин, Яков Каган, председатель Радиокомитета БССР
– Моисей Екельчик, начальник республиканского Управления трудовых ресурсов – Моисей
Хасин, заместитель прокурора БССР – Гинзбург, заведующие отделами ЦК КП(б) Белорус-
сии – Абрам Глозман, Самуил Гласов, Исаак Юдасин141.

Таким образом, можем констатировать, что к началу Великой Отечественной войны
евреи сохранили свое положение в системе государственного управления, но оно было огра-
ничено той пропорцией, которую они занимали в общей численности населения Советского
Союза. В конце 1930-х гг. евреи продолжали играть значительную роль в государственной,
социальной и культурной жизни страны, несмотря на «антисемитизм» Сталина.

Работая с архивными документами, авторы многократно сталкивались с фактами,
опровергающими версию о т. н. «еврейском (сионистском) заговоре» в государственном
аппарате Советского Союза. Так, к примеру, сотрудники 5-го (Особого) отдела ГУГБ НКВД
СССР под руководством еврея И. М. Леплевского (в его прямом подчинении находилось
немало евреев-чекистов, вспомним только самого известного следователя – «колуна» 3. У.
Ушакова-Ушомирского) собрали и реализовали оперативные материалы на 300 командиров
из высшего командного состава РККА, таких же, как и чекисты-следователи, – евреев по
национальности.

Ушаков и другие следователи ОО ГУГБ НКВД СССР, в том числе и еврейского про-
исхождения, требовали от подследственных признательных показаний так, чтобы они были
написаны «кровью и мозгом»142. Следователи-«колуны», такие как М. А. Листенгурт, 3. У.
Ушаков-Ушомирский, В. С. Агас и др., были способны за короткое время получить от аре-
стованных показания такого рода, какие давал, к примеру, бывший начальник Разведуправ-
ления РККА С. П. Урицкий. В своем заявлении заместителю начальника ОО ГУГБ НКВД
СССР Агасу он так характеризовал свое состояние: «Последние дни я плох, у меня бывают
обморочные состояния, кровавая рвота, мне трудно думать, если можно дайте мне один день
перерыва, вызовите меня – я Вам доложу, а потом всё до конца напишу. Я хочу превратиться
в такого арестованного, который помогает власти. Я хочу заслужить милость Советской вла-
сти»143.

В тяжелом моральном состоянии пребывал после допросов и бывший начальник
Управления по начальствующему составу РККА Б. М. Фельдман, написавший 31 мая 1937
г. своему следователю Ушакову заявление следующего характера: «Я хочу через Вас или т.
Леплевского передать Народному комиссару внутренних дел Союза ССР тов. Ежову, что я
готов, если нужно для Красной Армии, выступить перед кем угодно и где угодно и рассказать
всё, что я знаю о военном заговоре… Вы не ошиблись, определив на первом же допросе, что
Фельдман не закоренелый враг, а человек, над коим стоит поработать, потрудиться, чтобы
он раскаялся и помог следствию ударить по заговору…»144.

И такие следователи были не только в Особом отделе, но и в других отделах ГУГБ
НКВД СССР. Вспомним хотя бы таких «специалистов по допросам», как Шварцман, Родос,
Луховицкий. Все они явно подпадают под характеристику, данную российским исследовате-
лем В. Н. Хаустовым уже упомянутому выше Ушакову-Ушомирскому «…циничный карье-
рист, отличавшийся тем, что выбивал из арестованных любые нужные „признания"». У них
не было никаких национальных барьеров, дескать «людей своего круга, своей нации мы не

141 Иоффе Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси. Краткий научно-популярный очерк. – Минск; «АРТИФЕКС»,
1996. – С. 105.

142 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937–1938.-М.: ТЕРРА, 1998.-С. 165.
143 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. – С. 154–155.
144 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. – С. 154.
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трогаем», для них все арестованные были «врагами народа» с которыми не было надобности
разводить сантименты.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что высокий процент евреев в руководстве ВЧК-
ОГПУ-НКВД не может служить доказательством существования какого-то особенного «сио-
нистского заговора» среди чекистского сообщества. Преступления евреев-чекистов, совер-
шенные ими в годы «Большого террора», были ничуть не хуже и не лучше того, что делалось
их нееврейскими коллегами.

Об отсутствии «еврейского заговора» в ОГПУ-НКВД свидетельствовало и внутреннее
противостояние, существовавшее в чекистском ведомстве в конце 1920 – середине 1930-
х гг. По логике сторонников идеи о наличии «сионистского заговора» в органах ОГПУ-
НКВД СССР, евреи-чекисты должны были сплотиться в многочисленный еврейский клан,
силе которого было трудно противостоять иным чекистским группировкам. Однако ника-
кого отдельного еврейского чекистского клана не существовало, а наоборот, многие руково-
дящие чекисты, евреи по национальности, влились в существующие интернациональные по
своей сути чекистские «неформальные» группировки.

По утверждению российского исследователя А. А. Папчинского, в системе ОГПУ-
НКВД СССР с середины 1920-х гг. шел процесс формирования таких «неформальных
групп» чекистов, связанных между собой внутренними кланово-клиентарными отношени-
ями. Основной целью этих группировок являлось получение, сохранение и усиление своих
позиций в чекистских властных структурах.

Можно скептически относиться к наличию подобных неформальных группировок
(кланов) внутри Наркомата внутренних дел и его региональных управлений. Однако сле-
дует понимать, что долго работающие в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД чекисты притерлись
друг к другу, установили достаточно прочные контакты между собой, и следствием этого
стало образование клановых групп вокруг чекистов первой величины. Последние, переходя
с одного места службы на другое, перетаскивали за собой преданные и верные им кадры.
Участники этих группировок подчинялись не только высшей власти в лице Сталина, Полит-
бюро или руководства Наркомата, но и своим патронам, в прямом подчинении которых они
находились.

Данный процесс шел не по национальному признаку, а по совместной служебной дея-
тельности в том или ином регионе страны, а также по приоритету преданности тому или
иному лидеру (клиентарность). Принадлежность к чекистскому клану (в просторечии –
«обойме») позволяла рассчитывать на значительное продвижение по служебной лестнице,
улучшение материального и социального положения.

О существовании подобных отношений в партийном аппарате страны говорил и Ста-
лин на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) (1937 г.). В своем выступлении он
заявил: «Люди подбираются иногда не по политическому и деловому принципу, а с точки
зрения личного знакомства, личной преданности, приятельских отношений, вообще по при-
знакам обывательского характера, по признакам, которым не должно быть места в нашей
практике».

К середине 1930-х гг. можно выделить следующие клановые группировки в чекист-
ском ведомстве. Это «ягодинская» группировка, во главе которой стоял Г. Г. Ягода, «северо-
кавказская» (лидер – бывший полпред ОГПУ по СКК Е. Г. Евдокимов, замененный в даль-
нейшем М. П. Фриновским), «украинская» (лидер – В. А. Балицкий), «ленинградская» (Л.
М. Заковский), «московская» (С. Ф. Реденс).

В каждой из перечисленных группировок мы встречаем чекистов, евреев по нацио-
нальности. В северокавказском «клане» это В. М. Курский, Я. М. Вейншток, М. С. Алехин,
А. М. Минаев-Цикановский, И. Я. Дагин, Я. А. Дейч, П. Г. Рудь, С. Н. Миронов (Король) и
др., в «украинском» – С. С. Мазо, И. М. Блат, М. К. Александровский, Я. В. Письменный, А.
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Б. Розанов, Б. В. Козельский и др., в «ленинградской» – М. А. Волков-Вайнер, Н. Е. Шапиро-
Дайховский, Я. Е. Перельмутер, Н. А. Фидельман и др., в «московском» – П. Ш. Симанов-
ский, А. А. Арнольдов-Кессельман. В ягодинский «клан» входили К. В. Паукер, Л. Г. Миро-
нов, М. И. Гай, А. Я. Лурье, И. М. Островский, 3. И. Волович, М. С. Погребинский и др.145

Между этими чекистскими «кланами» вспыхивало противостояние, которое с внешней
стороны было больше похоже на «схватку бульдогов под ковром». В таких «клановых вой-
нах» никто не собирался учитывать национальность своего соперника (дескать, к некоторым
национальностям у нас преференции). Евреи-чекисты одного «клана» вели «войну» против
евреев-чекистов из противоборствующей «команды». Случалось, что «бурление» происхо-
дило и внутри самого «клана». Так произошло в 1933 г., когда Леплевский вдрызг разругался
со своим патроном – В. А. Балицким. После возвращения из Москвы он обвинил своего
«босса» в неспособности закрепиться в центральном аппарате ОГПУ СССР, в результате
чего многочисленная «команда» «украинцев» была изгнана из Москвы обратно на Украину.

Сторонники Леплевского (Джирин и Инсаров) активизировали разговоры среди
сотрудников ГПУ Украины, что многочисленные успехи украинского ГПУ связаны не с име-
нем Балицкого, а с именем Леплевского. Дескать, именно оперативность последнего и стала
основой для многочисленных побед украинских чекистов над внешней и внутренней контр-
революцией. Это привело к тому, что Леплевский и его сторонники были удалены из Укра-
ины. По утверждению Амирова-Пиевского, который провожал изгнанника на вокзале, тот
обратился к нему в озлобленном тоне со следующими словами: «Я мол, уезжаю с Украины,
но еще вернусь и рассчитаюсь со всеми»146

Именно так и произошло в 1937 г., когда первый удар прибывший на Украину (уже в
качестве наркома внутренних дел республики) Леплевский нанес по чекистам, соратникам
Балицкого, среди которых было немало евреев. Леплевского, еврея по национальности, это
никоим образом не остановило. Новый наркомвнудел, прибыв на Украину, тут же сфабри-
ковал дело «о заговоре в НКВД УССР», сделав его руководителем Балицкого и начал мас-
совые аресты чекистов-«заговорщиков». Изъятие последних велось не только на Украине,
но и по всему Советскому Союзу. Так, в Ташкенте был арестован начальник отдела УГБ
НКВД Узбекской ССР П. М. Рахлис, в Москве были арестованы В. М. Горожанин и М. К.
Александровский.

«Война» евреев против евреев шла и при разгроме «ягодинцев». И здесь аресты и след-
ствие над Ягодой и его сторонниками проводили чекисты-евреи по национальности. Так,
большинство допросов и очных ставок Ягоды вели чекисты-евреи по национальности. В
обысках в служебном кабинете Ягоды в здании Наркомсвязи СССР, в его личной квартире
и кладовых в Милютинском переулке, а также в кремлевском кабинете и на даче в Озерках
участвовали С. М. Деноткин, В. М. Бриль, Березовский, а допросы и очные ставки прово-
дили Н. М. Лернер, В. М. Курский, Л. В. Коган, Г. Н. Лулов, М. М. Герзон, М. И. Литвин,
Я. А. Аронсон.

Во время следствия к бывшему наркому внутренних дел СССР применялись меры
физического и морального давления. В избиении Ягоды участвовал Курский. Один из сле-
дователей, Н. М. Лернер, впоследствии вспоминал: «…это было в Лефортовской тюрьме,
я допрашивал ЯГОДУ. Ко мне в кабинет зашли ЕЖОВ, ФРИНОВСКИЙ и КУРСКИЙ, и по
предложению ЕЖОВА я вышел из кабинета. Когда, спустя некоторое время, мне разрешили

145 Папчинский А. А. Репрессии в органах НКВД в середине 30-х годов // Политический сыск в России: история и
современность. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 1997. – С. 284–294.

146 Латинский А. А., Тумшис М. А. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. – М.; «Современник», 2001. – С. 175.
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вернуться, я увидел на лице ЯГОДЫ синяк под глазом. ЯГОДА, показывая мне синяк, спро-
сил меня: «Теперь вы верите, что меня бьют?»147.

С падением Ягоды началась масштабная экспансия северокавказского «клана» как
в центральный аппарат НКВД СССР, так и в региональные управления НКВД. Питомцы
«гнезда» Евдокимова стали одной из опор проведения политики «Большого террора». Один
из «северо-кавказцев», близкий друг и непререкаемый авторитет для Евдокимова, бывший
начальник УНКВД по СКК И. Я. Дагин вспоминал впоследствии: «После февральско-мар-
товского пленума ЦК в 1937 г. я, находясь в приемной, ожидал вызова к Ежову. В это время
из кабинета вышел Ежов, а с ним Миронов, Дейч, Курский [все северокавказцы] и другие.
Ежов, поздоровавшись со мной, указал на меня и сказал: «Вот кто не выполняет указание
вождя, вот где, как говорят они (Ежов показал рукой на Дейча, Курского и Миронова) засто-
ялись кадры. Сколько можно взять у вас ответственных работников в центральный аппарат
и периферию? Все в один голос ответили: „Много, Много, Николай Иванович!“ Я стал про-
сить Ежова не ослаблять аппарат Северо-Кавказского края… „Нужны люди, у вас их много“
– заявил мне на это Ежов, Дейч и Курский поддержали, сказав, что человек двадцать севе-
рокавказцев можно смело выдвинуть на работу начальниками УНКВД или их заместите-
лями»148.

В конце 1937 г. значительное число республиканских, краевых, автономных и област-
ных органов НКВД уже возглавляли чекисты с Северного Кавказа: П. С. Долгопятов (Ады-
гейская АО), Я. А. Дейч (Ростовская область), В. В. Хворостян (Армянская ССР), В. Ф.
Дементьев (Архангельская область), И. Я. Лаврушин (Горьковская область), Г. Ф. Горбач
(Новосибирская область), Н. И. Антонов-Грицюк (Кабардино-Балкарская АССР), И. П. Мал-
кин (Краснодарский край), А. И. Михельсон (Крымская АССР), К. Н. Валухин (Омская
область), П. Ф. Булах (Орджоникидзевский край), С. 3. Миркин (Северо-Осетинская АССР),
М. Г. Раев-Каминский (Сталинградская область), Г. Г. Телешов (Тамбовская область), О. Я.
Нодев (Туркменская ССР), Н. И. Иванов (Чечено-Ингушская АССР). Серьезные позиции
«северокавкзцев» оказались и в центральном аппарате НКВД – М. П. Фриновский (началь-
ник ГУГБ и первый заместитель наркома внутренних дел СССР), И. Я. Дагин (начальник 1
отдела ГУГБ НКВД СССР), А. М. Минаев-Цикановский (врид. начальника 3 отдела ГУГБ
НКВД СССР) и др.

Пришедшая в НКВД «северокавказская» группа была интернациональной. В неё вхо-
дили представители разных национальностей – русские, украинцы, латыши, евреи, армяне
и т. д. Ни в северокавказской «группе», которая стала фактически неким «тараном» органов
госбезопасности в годы «Большого террора», ни в иных чекистских «неформальных» груп-
пах мы не наблюдаем массового засилья еврейского «элемента». И данный факт, по нашему
мнению, доказывает всю абсурдность идеи о некоем «еврейском заговоре» в Наркомвнуделе
СССР.

О том, как шел процесс формирования личной «команды» вокруг того или иного реги-
онального представителя чекистского ведомства, мы можем понять, взяв для примера фор-
мирование «команды» полпреда ОГПУ – начальника УНКВД по Средневолжскому краю
(СВК)149Бориса Аркадьевича (Аароновича) Бака. Нам кажется, что данный чекист как нельзя
лучше подходит для любителей «сионистских заговоров» в истории Советского Союза.
Казалось бы, еврей по национальности, видный сотрудник ОГПУ-НКВД Б. А. Бак был обя-

147 Подробности обысков и следствия в отношении Ягоды см. в: Генрих Ягода. Народный комиссар внутренних дел
СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. – Казань; 1997. – С. 89–244; Процесс
Бухарина. 1938. Сборник документов. – М.; МФД, 2013. – С. 860–887.

148 Павлюков А. Ежов. Биография. – М.; Захаров, 2007. – С. 274.
149 На 1930 г. в состав Средневолжского края входило 8 округов: Бугурусланский, Кузнецкий, Мордовский, Оренбург-

ский, Пензенский, Самарский, Сызранский, Ульяновский.
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зан собрать вокруг себя непременно чекистов-евреев. Но наблюдалась совершенно иная кар-
тина. С 1927 по 1935 гг. вокруг Бака больше всего вращалось чекистов-выходцев из чекист-
ских органов Сибири.

Таким был его заместитель – С. В. Здоровцев. Переведенный в 1928 г. вначале в г.
Ульяновск на должность начальника окротдела ОГПУ, затем он был назначен начальником
СОУ и заместителем полпреда ОГПУ по СВК (в этой должности пребывал до 1934 г.). Перед
прибытием на службу в Самару, Здоровцев руководил Омским и Иркутским окротделами
ГПУ.

Выходцем из Сибири оказался и И. А. Мальцев, руководивший с 1931 г. Оренбургским
оперсектором ОГПУ, в дальнейшем переброшенный Баком в Самару – помощником пол-
преда ОГПУ по СВК. Он, как и Здоровцев, успел поработать в органах ГБ Сибири – началь-
ником Томского окротдела/оперсектора ОГПУ. Предшественник И. А. Мальцева в должно-
сти помощника полпреда ОГПУ (до этого руководивший Самарским окротделом ОГПУ) И.
Е. Жуков также служил в Сибири: в 1921–1922 гг. был сотрудником Иркутской губернской
ЧК150.

«Сибиряком» был и начальник Сызранского оперсектора ОГПУ П. М. Олехнович. В
1921–1924 гг. он работал в органах госбезопасности Иркутской губернии (и был хорошо зна-
ком с Баком), в 1926–1928 гг. – начальник Ойротского окротдела ОГПУ (Сибирский край). В
1928 г. Бак перетянул его на Среднюю Волгу, где Олехнович получил должность начальника
Бугурусланского окротдела ОГПУ, а затем перевел в Сызрань, а впоследствии – в аппарат
краевого УРКМ в Самаре151.

Крупный пост в аппарате ПП ОГПУ края – особоуполномоченного – занял еще один
сибирский чекист М. Н. Коновалов. В 1925–1926 гг. он руководил Кузнецким окружным
отделом ОГПУ. В должности особоуполномоченного он пробыл до середины 1934 г. и был
уволен из ОГПУ по причине проблем со здоровьем152.

Буквально перед своим отъездом (в марте 1935 г.) Бак сумел перевести в Самару сво-
его старого знакомца, бывшего коменданта Томского окротдела ГПУ, а затем коменданта ПП
ОГПУ по Сибирскому краю Н. М. Майстерова. «Сибиряком» оказался и начальник отделе-
ния ДТО ОГПУ Самаро-Златоустовской железной дороги на станции Самара А. С. Головин
(бывший сотрудник ОДТО ОГПУ Омской и Томской железных дорог)153.

Активно Б. А. Бак помогал и тем чекистам из Сибири, кто попал в служебные пере-
дряги. Так, в январе 1931 г. был снят с должности начальника Петропавловского оперсек-
тора ОГПУ (Казахстан) М. А. Атенков. Его обвинили в том, что он «…проявил недопусти-
мое, граничащее с попустительством, невнимательное отношение к незаконным методам
следствия, производившегося в подчиненном ему аппарате»154. Атенков вину свою отрицал,
однако его отстранили от должности и отправили в распоряжение ОГПУ СССР. В дальней-
шем Атенкова направили в Коломну начальником Горрайотделения ОГПУ, а затем, пони-
зив в должности, назначили помощником инспектора ОК ПП ОГПУ по Московской обла-
сти, в дальнейшем перевели на должность оперуполномоченного 2-го отделения СПО ОГПУ
СССР. Уже готовился приказ об его увольнении из органов ГБ, и тут на помощь пришел Бак,

150 Служба организационно-кадровой работы ФСБ России. Служебная карточка на С. В. Здоровцева, служебная кар-
точка на И. А. Мальцева; Центральный государственный архив политической документации Кыргизской Республики. Ф.
10. Оп. 15. Д. 1003. Л. 3–4, 5–6 об.) (автобиография и личный листок по учету кадров на И. Е. Жукова).

151 ГА РФ. Служебная карточка на Олехновича П. М.; РГАСПИ. Регистрационный бланк образца 1936 г. № 0192443 на
члена ВКП(б) Олехновича П. М.; СОГАСПИ. Ф. 1141. Оп. 26. Д. 20. Л. 56–56 об (справка на Олехновича П. М.).

152 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное пенсионное дело № 28 на Коновалова М. Н.
153 СОГАСПИ. Ф. 1141. Оп. 26. Д. 20. Л. 56 (справка на Майстерова Н. М.); Петров Н. В. Кто руководил органами

госбезопасности. 1941–1954. – М.: Международное общество «Мемориал»: Звенья, 2010. – С. 292.
154 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное личное дело № 12653 на Атенкова М. А.
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старый знакомец Атенкова. Они знали друг друга по совместной работе в Новониколаевске
(Новосибирске) в 1922–1925 гг. В 1925–1926 гг. Атенков уже начальник Барабинского окр-
отдела ОГПУ (Сибирский край), в дальнейшем помощник начальника и начальник Иркут-
ского окротдела ОГПУ. В феврале 1933 г. Бак перевел Атенкова в СВК, где последний занял
должность помощника начальника оперсектора ОГПУ в Пензе, а затем в Оренбурге. С 1934
г. Атенков уже в Самаре, где возглавил работу Отдела пожарной охраны ПП ОГПУ-УНКВД
по Средневолжскому краю155.

Практически при таких же обстоятельствах в Среднем Поволжье оказался и будущий
начальник паспортного отдела УРКМ УНКВД по СВК А. А. Вимба. Давний знакомый Бака
по Иркутску, в 1920–1923 гг. работавший в Иркутской губернской ЧК и в Иркутском губот-
деле ГПУ, в 1923 г. переведенный на работу в милицию (до 1927 г. старший инспектор Сибир-
ского краевого административного отдела, затем начальник Ачинского окротдела уголов-
ного розыска), в 1928 г. он был арестован и осужден «за растрату государственных средств»
к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Полностью наказания отбыть не успел, реше-
нием Президиума ВЦИК был освобожден и восстановлен в рядах партии.

После этих событий Вимба покинул Красноярский округ и перебрался к старшей
сестре Э. А. Вимбе – в Самару. И здесь ему очень помог в восстановлении на службу в органы
ОГПУ Бак. Вначале Вимба был пристроен на низовую должность в ОК ПП ОГПУ края, а
затем переведен на работу в милицию, где благодаря протекции полпреда вскоре занял пост
начальника паспортного отдела УРКМ ПП ОГПУ-УНКВД по СВК156.

Как мы видим, Б. А. Бак при формировании своей «команды» ориентировался на ста-
рые связи в чекистских органах Сибири. Национальность при этом не играла большой роли.
Среди «сибиряков», работавших в ПП ОГПУ по СВК, были чекисты-евреи по национально-
сти, но их было немного. Это выше упомянутый Н. М. Майстеров, а также А. С. Ройтгеринг
(бывший начальник ЭКО Иркутского окротдела ОГПУ), перебравшийся в Самару вместе с
С. В. Здоровцевым, и назначенный в 1930 г. заместителем начальника ЭКО ПП ОГПУ по
СВК157.

По мнению авторов, приведенные выше данные как нельзя лучше указывают на всю
абсурдность идеи о существовании некого «сионистского заговора» в органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД. Однако этот миф крайне устойчив. Рассуждая о причинах слухов о массовой депор-
тации евреев в 1953 г., российский писатель и диссидент Жорес Медведев верно обозначил
причины устойчивости подобных мифов. В частности, в своей работе «Сталин и еврейская
проблема» он писал: «Слухи о возможной депортации евреев… постепенно трансформи-
ровались в легенду или миф, который оказался весьма устойчивым…Спорить с мифами
и легендами бесполезно, они все равно останутся в сознании какой-либо группы людей,
так как выполняют психологическую или социальную функции или просто политическую
задачу»158.

Период «Большого террора», а именно 1937 год, ознаменовался массовым награжде-
нием сотрудников НКВД правительственными наградами. Отсутствие биографических дан-
ных на весь массив награжденных за этот период не позволяет дать исчерпывающий ана-
лиз национального состава всех орденоносцев-чекистов. Но среди 61 сотрудника НКВД,
награжденного в июне – декабре 1937 г. орденом Ленина, 30 (49,18 %) были евреями159: Н. Е.

155 См. там же.
156 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное личное дело № 119748 на ВимбуА.А.
157 ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное пенсионное дело № 2 на Ройтгеринга А. С.
158 Медведев Ж. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. – М.: «Права человека», 2003 / [электронный ресурс] //

http://scepsis.ru/library/print/id_1473.html
159 При подсчетах учтены сотрудники НКВД Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, среди которых не было

евреев / О награждении тт. Мугдуси X. X., Сумбатова Ю. Д., Гоглидзе С. А. и др. Постановление ЦИК СССР от 22 июля



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

51

Шапиро-Дайховский160, В. М. Курский, С. Н. Миронов161, Г. С. Люшков, М. А. Каган, Г. М.
Осинин-Винницкий162, А. П. Радзивиловский, Г. М. Якубович163, И. Я. Дагин, М. Г. Раев164,
И. И. Плинер, П. Ш. Симановский165; Л. Н. Бельский, М. А. Волков, С. Г. Волынский, С. Г.
Гендин, 3. Н. Глебов-Юфа, И. И. Ильицкий, Л. В. Коган, И. М. Леплевский, М. И. Литвин,
Г. Н. Лулов, А. М. Минаев-Цикановский, 3. И. Пассов, Л. Д. Радин, В. Е. Цесарский166, Б. Д.
Берман, В. А. Каруцкий, Д. М. Соколинский, Д. М. Дмитриев167.

Как мы видим, судьба большинства героев справочника, несмотря на высокие награды
и чины, после 1937–1938 гг. была трагической. А могла ли она быть иной? Да, у них был
выбор, но, верно служа идеалам революции и идя по трупам как по шпалам, они сами попали
под поезд, мчащийся к светлому будущему. Произошло то, что должно произойти согласно
«закону», оглашенному еще знаменитым деятелем Великой Французской революции Жор-
жем Жаком Дантоном: «Революция пожирает своих детей».

В. А. Золотарёв М. А. Тумшис
27 ноября.

1937 г. // Известия. – 1937. – 23 июля.
160 О награждении т.т. Заковского Л. М., Шапиро-Дайховского Н. Е., Коркина П. А., Карамышева П. В. и др. Постанов-

ление ЦИК СССР от 25 июня 1937 г. // Известия. – 1937. – 26 июня.
161 О награждении т.т. Курского В. М., Миронова С. Н., Попова С. П., Успенского А. И. и др. Постановление ЦИК СССР

от 2 июля 1937 г. // Известия. – 1937. – 3 июля.
162 О награждении т.т. Люшкова Г. С., Каган М. А., Осинина-Винницкого Г. М. и др. Постановление ЦИК СССР от 3

июля 1937 г. // Известия. – 1937. – 4 июля.
163 О награждении т.т. Реденса С. Ф., Радзивиловского А. П., Якубовича Г. М., Лебедева С. И. и др. Постановление ЦИК

СССР от 11 июля 1937 г. // Известия. – 1937 г. – 14 июля.
164 О награждении т.т. Дагина И. Я., Раева М. Г., Горбач Г. Ф. и других. Постановление ЦИК СССР от 11 июля 1937

г. // Известия. – 1937. – 12 июля.
165 О награждении строителей канала «Москва-Волга». Постановление ЦИК СССР от 14 июля 1937 г. // Известия –

1937. – 15 июля.
166 О награждении тт. Бельского Л. Н., Волкова М. А., Волынского С. Г. и др. Постановление ЦИК СССР от 22 июля

1937 г. // Известия. – 1937. – 24 июля.
167 О награждении т.т. Бермана Б. Д., Каруцкого В. А., Кривец Е. Ф., Лупекина Г. А., Соколинского Д. М., Фёдорова Н.

Н. и др… Постановление ЦИК СССР от 19 декабря 1937 г. // Известия. – 1937. – 20 декабря.



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

52

 
Биографические справки
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Абкин Исаак Давыдович (1898-24.11.1970). Уроженец г. Полоцка Витебской губер-

нии. Окончил коммерческое училище. Член КП с мая 1928 г. С февраля 1919 по март 1921
гг. на службе в РККА. С 1922 г. участковый надзиратель и помощник начальника Симферо-
польской районной милиции. В органах ГБ с июля 1923 по март 1924 гг. и с марта 1926 г. С
января 1927 г. уполномоченный и старший уполномоченный ИНФО ГПУ Крымской АССР, с
августа 1928 г. начальник ИНФО Севастопольского отдела ГПУ. В марте 1931 – ноябре 1933
гг. врид. начальника Севастопольского отдела ОГПУ, одновременно (с мая 1931 г.) комендант
отдельной Севастопольской погранкомендатуры ОГПУ, затем помощник начальника Брян-
ского оперсектора ОГПУ. В январе – июле 1934 г. заместитель начальника Брянского опер-
сектора ОГПУ, затем начальник Брянского РГО НКВД. С марта 1935 г. помощник начальника
ОО УГБ УНКВД по Западной области, одновременно начальник ОО ГУГБ НКВД 11 стрел-
кового корпуса, с июля 1935 г. начальник ТО – 6 отдела УГБ УНКВД по Западной области. В
июле – ноябре 1937 г. начальник ДТО ГУГБ НКВД Западной железной дороги, затем помощ-
ник начальника 6 отдела ГУГБ НКВД СССР. С мая 1938 г. начальник ДТО ГУГБ НКВД
Западной железной дороги, одновременно (по совместительству) врид. заместителя началь-
ника УНКВД по Смоленской области, с августа 1938 г. заместитель начальника УНКВД по
Смоленской области168. С 1939 г. состоял в резерве ОК НКВД СССР. Арестован 17 мая 1939 г.
и 23 февраля 1940 г. ВТ войск НКВД Белорусского округа по ст. 193-17а УК РСФСР приго-
ворен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы169. В сентябре 1940 г. направлен в Бутырскую

168 Из показаний бывшего начальника Велижского РО НКВД И. К. Калинина о деятельности Абкина в 1937–1938 гг.:
«В Велижское РО НКВД приезжал быв. зам. начальника УНКВД <…> АБКИН, который проводил оперативное совеща-
ние опергруппы. На совещании АБКИН требовал усиления арестов в последнюю декаду до первого августа, спрашивал
у каждого нач. РО НКВД – кто, сколько может арестовать, каждый н-к РО НКВД давал свои соображения и [докладывал]
сколько он может арестовать, называли цифры. Я лично, взвесив все имеющиеся в моем распоряжении данные, назвал
цифру, если не ошибаюсь, 50 чел., так как по показаниям обвиняемых проходило более 100 чел., однако некоторые показа-
ния внушали недоверие, требовали дополнительной проверки. В своем заключительном слове АБКИН заявил, что назван-
ные цифры должны быть выполнены, так как 1 августа аресты прекратятся и дела пойдут только в суд. Касаясь метода
работы с арестованными, АБКИН заявил, что по-прежнему допускаются стойки, однако можно допускать, чтобы аресто-
ванный немного и посидел. Далее АБКИН спросил: „А как у вас насчет рукоприкладства?“. <…> После этого АБКИН
заявил, что побои прекратить, и они могут быть допущены с санкции Управления НКВД, а кто самостоятельно это будет
делать, тех оперработников будем переводить на неоперативную работу вне УГБ. После отъезда АБКИНА были введены
ежедневные сводки об арестах по телефону, ежедневно АБКИН звонил мне <…> требуя усилить темп ареста, [говорил]
что мы отстаем от остальных опергрупп и [требовал] быстрее высылать законченные дела» // Илькевич Я. Фальсификация
следствия органами госбезопасности в 1937–1938 гг. Методы и приёмы. Документы. Палачи и их жертвы. – Смоленск;
Край Смоленский, 2013. – С. 147.

169 И. Д. Абкин был обвинен в том, что, будучи начальником ДТО ГУГБ НКВД, допускал в отделе и в его периферийных
органах в 1937–1938 гг. грубейшие нарушения социалистической законности, выражавшиеся в необоснованных арестах,
«…которые производились в большинстве случаев по первичным агентурным материалам, материалам аттестационных
комиссий служб дороги, а в ряде случаев и без наличия каких-либо компрометирующих материалов. Применялись извра-
щенные методы допроса, избиение, сажание на специально изготовленный высокий круглый стул, на кончик и ножку табу-
ретки, фальсифицировали протоколы допросов, искажали национальность арестованных. Двое арестованных были убиты
на допросе…».Во время проведения оперативных совещаний Абкин как заместитель начальника УНКВД по Смоленской
области «….предлагал поляков, латышей и быв.[ших] офицеров царской армии арестовывать без всяких материалов, ука-
зывая, что офицеры на 99 % являются участниками Савин[ков]ской к[онтр]-р[еволюционной] организации и что поляки
и латыши являются или агентами иноразведок или участниками к[онтр]-р[еволюционной] националистической организа-
ции. Для выявления быв.[ших] офицеров, поляков и латышей, проживающих в районах, АБКИН предлагал использовать
учетные данные паспортного стола, ЗАГСа, материалы райвоенкомата, РИКа и райкома ВКП(б) и при установлении мате-
риалы направлять на санкцию ареста в Смоленск…» // Илькевич Н.Н. Фальсификация следствия органами госбезопасности
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тюрьму НКВД СССР для отбытия наказания. 19 июля 1941 г. освобожден из мест заключе-
ния. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР судимость была снята. В даль-
нейшем был восстановлен на работе в органах НКВД-МВД: сотрудник УНКВД-УМВД по
Горьковской области. В сентябре 1950 г. уволен из МВД по возрасту (в 1957 г. причина уволь-
нения была изменена – «по факту дискредитации»). В дальнейшем проживал в г. Горьком,
где и умер. Похоронен на кладбище «Красная Этна» (г. Нижний Новгород). Старший лейте-
нант ГБ (1935 г.), капитан ГБ (1937 г.), подполковник. Орден Трудового Красного Знамени
Крымской АССР, орден Красной Звезды (1937 г.), орден «Знак Почета» (1945 г.), орден Крас-
ного Знамени (1945 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Абрамсон Лев Маркович (1896-08.10.1945). Родился в г. Свенцяны Виленской губер-
нии. Член КП. В июле – сентябре 1934 г. начальник 7 отделения Финансового отдела НКВД
СССР, затем начальник 7 отделения и (по совместительству) помощник начальника Финан-
сового отдела НКВД СССР. В мае 1935 – июле 1936 гг. помощник начальника ГУЛАГа НКВД
СССР, и по совместительству помощник начальника Финансового отдела НКВД СССР и
начальник Финансово-планового отдела ГУЛАГа НКВД СССР, в дальнейшем помощник
начальника ГУЛАГа НКВД, помощник начальника Переселенческого отдела НКВД СССР и
(по совместительству) начальник строительства автомагистрали Москва – Киев и Управле-
ния Калужского ИТЛ НКВД СССР. С ноября 1936 г. помощник начальника ГУЛАГа НКВД
СССР, в дальнейшем откомандирован в распоряжение УНКВД по Восточно-Сибирской
области. В апреле 1937 г. был уволен в запас. 7–9 апреля 1939 г. ВТ внутренних войск НКВД
Московского округа приговорен к ВМН170. Определением ВК ВС СССР от 16 августа 1939
г. высшая мера наказания была заменена на 20 лет лишения свободы. Срок наказания отбы-
вал в Усть-Вымском ИТЛ НКВД (Коми АССР). Отбывая срок заключения, 22 января 1942 г.
арестован повторно и 2 ноября 1942 г. судебной коллегией Верховного Суда Коми АССР по
ст. 58–10 УК РСФСР приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер в местах заключения
Коми АССР. Реабилитирован ВК ВС СССР 6 августа 1955 г. Бригинтендант (1936 г.). Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Абугов Александр Соломонович (1904-?). Из семьи рабочего. Член КП с 1928 г. Обра-
зование низшее. В 1916–1920 гг. ученик на кожевенном заводе, затем с 1920 г. на службе в
органах ГБ. В 1923 г. уволен из ГПУ УССР, в дальнейшем сотрудник Союза эсперантистов
советских республик (УССР). С 1924 г. вновь на работе в органах ГПУ УССР, с 1926 г. стар-
ший группы разведки Проскуровского окротдела ГПУ, с 1929 г. помощник уполномоченного
и начальник оперативной группы УПО и войск ГПУ УССР. В 1930–1931 гг. помощник упол-
номоченного 22 Волочисского погранотряда ГПУ, затем уполномоченный УПО и войск ГПУ
УССР. С 1934 г. начальник оперативной группы Донецкого облотдела ГПУ-УГБ УНКВД по
Донецкой области, с января 1935 г. начальник Гришинского РО НКВД (Донецкая область).
В дальнейшем начальник Чистяковского ГО НКВД (Донецкая область)171. В июле 1937 г.
отстранен от занимаемой должности, в августе 1937 г. исключен из списков НКВД УССР
«как арестованный»172. 19–21 сентября 1939 г. решением ВТ войск НКВД УССР приговорен

в 1937–1938 гг. Методы и приёмы. Документы. Палачи и жертвы. – Смоленск; Край Смоленский, 2013. – С. 129, 151.
170 Л. М. Абрамсон обвинялся в том, что «… являясь начальником финотдела ГУЛАГа, проводил вредительство в

области финансов. Будучи завербован в контрреволюционную организацию Дерибасом, он создавал фонд иностранной
валюты, который ДЕРИБАС использовал для проведения антисоветской работы…». В апреле 1939 г. Абрамсон подал
жалобу председателю ВТ войск НКВД Московского округа, в котором указал на незаконные методы ведения следствия //
Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. Всесоюзное историко-просветительское Общество «Мемориал». – М.; СПб.: Про-
гресс; Феникс; Atheneum, 1991. – С. 394, 398.

171 Ныне г. Торез – город областного значения в Донецкой области (Украина).
172 Из рапорта особоуполномоченного НКВД УССР капитана ГБ В. М. Блюмана на имя помощника начальника ОК
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по ст. 206-17а УК РСФСР на 3 года лишения свободы. Решением Президиума Верховного
Совета СССР от 3 февраля 1943 г. судимость была снята. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Абугов Ошер Осипович (1899-29.08.1938). Родился в г. Орехове Бердянского уезда
Таврической губернии. Из семьи мелкого торговца. Окончил еврейскую начальную школу,
реальное училище в г. Орехове (1918 г.) и 1 курс Харьковского ветеринарного института
(1919 г.). Член КП с июля 1921 г. В декабре 1918 – августе 1921 гг. на службе в РККА, затем на
работе в органах ГБ, с августа 1921 г. вновь на службе в РККА. В июле 1922 г. был возвращен
на работу в органы ГБ173. В январе 1925 – августе 1926 гг. помощник начальника СО ГПУ
УССР, затем и. о. начальника СО ГПУ УССР174. С сентября 1926 г. помощник начальника
СО ГПУ УССР, с августа 1928 г. и. о. начальника СО ГПУ УССР. В сентябре 1928 – марте
1929 гг. помощник начальника СО ГПУ УССР, в дальнейшем заместитель начальника СО
ГПУ УССР. С января 1930 г. состоял в резерве АО АОУ ОГПУ СССР, с марта 1930 г. началь-
ник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по Нижегородскому краю, в мае – октябре 1932 г.
слушатель курсов ВРС ОГПУ СССР. В октябре 1932 – июле 1934 гг. заместитель полпреда
ОГПУ по Горьковскому краю, затем заместитель начальника УНКВД по Горьковскому краю.
С декабря 1934 г. начальник УНКВД по Кировскому краю, с марта 1937 г. состоял в распо-
ряжении НКВД СССР. В марте – июле 1937 г. начальник 4 (СПО) отдела УГБ НКВД УССР,
затем отозван в распоряжение НКВД СССР. В сентябре 1937 г. уволен из НКВД. Арестован
15 октября 1937 г. и 29 августа 1938 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58–11 УК РСФСР
был приговорен к ВМН175. Расстрелян. Решением ВК ВС РФ от 26 ноября 2013 г. признан
не подлежащим реабилитации. Старший майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1932 г.).

НКВД СССР старшего лейтенанта ГБ Михайленко от 7 сентября 1937 г.: «Бывш. нач. Чистяковского ГО НКВД Абугов аре-
стован за злоупотребление своим служебным положением, бытовое разложение и др. – арестован и предан суду Военного
трибунала» // Золотарёв В. А., Стёпкин В. П. ЧК-ГПУ-НКВД в Донбассе. 1919–1941. – Донецк: Апекс, 2010. – С. 452.

173 Из послужного списка О. О. Абугова: с 1921 г. – политрук школы подготовки кавалерии, с 2. 1922 – ответственный
политрук батальона 455 полка 51 стрелковой дивизии, с 21.7.1922 – заместитель начальника политгруппы СО Харьковского
губотдела ГПУ, с 22.9.1922 – заместитель начальника СО Харьковского губотдела ГПУ // ОСФ ИЦ УМВД по Кировской
области. Архивное личное дело № 13752 на О. О. Абугова.

174 Из служебной характеристики на О. О. Абугова: «1925 г. – Являясь помощником начальника СО руководит отделом
во всем объеме, формальному подходу чужд, порученной ему работой руководит постоянно. Проявляет большое умение
и чуткость в подборе кадров. Организаторские способности имеет, администраторских благодаря молодости пока недо-
стает. Сильный агентурист, изобретательный секретчик. Работоспособность высокая. Заслуг много. Разгромы антисовет-
ских организаций, аресты типографий, съездов, конференций и т. д. Следует оставить в той же области, для Секретного
отдела это полезно… Во многих отраслях ответственность на нем достаточная… В высокой степени и неослабно энерги-
чен и дисциплинирован…, часто настойчив в проведении принятых решений…Больше всех сотрудников отличается этой
чертой. Всегда анализирует эти шаги, не проявляя упрямства, и охотно признает свои ошибки, которых, кстати, у него
мало. Отношение к товарищам по службе – товарищеское вполне, к подчиненным излишне мягкое… Руководит работой
по антисоветским партиям, к каковым обязанностям за последние полтора года прибавилось еще руководство работой по
б[ывшим] коммунистам и б[ывшим] комсомольцам, безработным и провокаторам… Принадлежит к тому весьма ценному
кадру работников, которые в процессе работы совершенствуются и растут…» // ОСФ ИЦ УМВД по Кировской области.
Архивное личное дело № 13752 на О. О. Абугова.

175 На допросах в НКВД СССР «…АБУГОВ сознался, что является кадровым троцкистом с 1924 года. По антисовет-
ской деятельности на Украине был связан с МАЗО, РАЙСКИМ, ЛИВШИЦЕМ, СОРОЦКИМ, ГОРОЖАНИНЫМ и прово-
дил антисоветскую работу под руководством БАЛИЦКОГО.От МАЗО АБУГОВ узнал о существовании антисоветского
заговора на Украине, во главе которого стояли ЯКИР, БАЛИЦКИЙ, ХАТАЕВИЧ, ПОПОВ и другие. В 1935 году с приездом
на работу в Кировский край АБУГОВ связался с правотроцкистской организацией, в которую был вовлечен СТОЛЯРОМ
(секретарь крайкома).АБУГОВ показал, что правотроцкистскую организацию в Кировском крае возглавляли: СТОЛЯР Н.
Я. (секретарь крайкома), АКОПЯН С. П. (секретарь крайкома) и БОБКОВ Н. (председатель Кировского крайисполкома).
<…..>АБУГОВ показал, что правотроцкистская организация в крае вела диверсионно-вредительскую работу и что он,
АБУГОВ, по заданию руководства правотроцкистской организации в лице СТОЛЯРА, вел вредительскую работу против
партии в органах НКВД, сохраняя от разгрома кадры правотроцкистского подполья, направляя агентурно-следственную
работу на сокрытие участников правотроцкистского подполья в крае // Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе.
1937–1938. – М.: МФД, 2011. – С. 281.
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Агас (Мойсыф) Вениамин Соломонович176 (1899-22.02.1939). Родился в г. Одессе.
Из семьи приказчика. Окончил частную еврейскую гимназию М. М. Иглицкого в г. Одессе
(1918 г.). Член КП с мая 1919 г. После погрома в г. Одессе в 1905 г. вместе с отцом выехал
в США, в 1907 г. вернулся на родину. В 1919–1922 гг. на службе в РККА, в органах ГБ
в октябре – ноябре 1920 гг. (был уволен «за склоку»), и с марта 1925 г. С октября 1928 г.
помощник начальника 1 отделения ЭКУ ГПУ УССР, с декабря 1928 г. помощник началь-
ника 2 отделения ЭКУ ГПУ УССР. В декабре 1929 – марте 1930 гг. 1 секретарь СОУ ОГПУ
СССР, затем помощник начальника Тверского окротдела/оперсектора ОГПУ и по совмести-
тельству (с октября 1930 г.) начальник Тверского ГО ОГПУ. С февраля 1931 г. помощник
начальника СО ПП ОГПУ по Московской области, с мая 1931 г. помощник начальника ЭКО
ПП ОГПУ по Московской области. В 1933–1934 гг. сотрудник для поручений при замести-
теле председателя ОГПУ СССР, секретарь заместителя председателя ОГПУ СССР (Я. С.
Агранова), в дальнейшем (с июля 1934 г.) секретарь заместителя наркома внутренних дел
СССР (Я. С. Агранова). С января 1937 г. заместитель начальника 5 (ОО) отдела ГУГБ НКВД
СССР177, с июня 1938 г. начальник 5 отдела 2 управления НКВД СССР. В августе – октябре
1938 г. начальник 1 отдела 2 управления НКВД СССР. 25 октября 1938 г. арестован и 22
февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован по заключе-
нию Главной военной прокуратуры РФ от 9 ноября 2001 г. Майор ГБ (1935 г.). Орден «Знак
Почета» (1937 г.), орден Красной Звезды (1938 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ОГПУ
(1932 г., 1934 г.).

Агранов (Сорензон)178 Яков Саулович (Янкель Шмаев (Шмаевич, Шевелевич)
(1893-01.08.1938). Родился в мест. Чечерск Рогачевского уезда Могилёвской губернии. Из

176 Сын Агаса – Агас Евгений Вениаминович (1923 – 17.11.1944). Уроженец г. Одессы. Член ВЛКСМ. В мае 1942 г. при-
зван на военную службу Сталинским РВК г. Красноярска. В годы Великой Отечественной войны служил в военной разведке
(9 гвардейская мотострелковая бригада Южного фронта). С 1944 г. гвардии сержант, разведчик специальной диверсион-
ной группы «Искра» РУ 3 Белорусского фронта (оперативный псевдоним – «Тепло»). В сентябре 1944 г. заброшен в тыл
Восточно-Прусской группировки войск противника. Пропал без вести вблизи г. Инстербурга (ныне – г. Черняховск Кали-
нинградской области) Увековечен: г. Калининград, Гвардейский проспект, мемориал «Память» / Они внесены в электрон-
ную книгу памяти [электронный ресурс] // http:// www.jmemory.org/ Biograf/K/kl.htm – АГАС; Назовем поименно. Кали-
нинградская область. Т. 10. – Калининград: Калининградское книжное издвательство, 1996. – С. 257.

177 В. С. Агас – один из активных участников фабрикации дела о т. н. «военно-фашистском заговоре» (М. Н. Тухачев-
ский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич и др.). Участвовал в допросах большинства участников этого «заговора», в частности Р.
П. Эйдемана. О незаконных методах обработки Эйдемана свидетельствовал бывший сотрудник НКВД Я. Л. Карпейский:
«Угрожая Эйдеману применением мер физического воздействия, если он будет продолжать упорствовать и скрывать от
следствия свою заговорщическую деятельность… Агас заявил, что если Эйдеман не даст показаний сейчас, то он – Агас –
продолжит допрос в другом месте, но уже будет допрашивать по-иному. Эйдеман молчал. Тогда Агас прервал допрос и ска-
зал Эйдеману, чтобы он пенял на себя… Дня через три в дневное время мне было предложено срочно прибыть в Лефортов-
скую тюрьму, где меня ждет Агас… В эту тюрьму я попал впервые… то, что я увидел и услышал в тот день в Лефортовской
тюрьме, превзошло все мои представления. В тюрьме стоял невообразимый шум, из следственных кабинетов доносились
крики следователей и стоны, как нетрудно было понять, избиваемых… Я нашел кабинет, где находился Агас. Против него за
столом сидел Эйдеман. Рядом с Агасом сидел Леплевский… Дергачев. На столе перед Эйдеманом лежало уже написанное
им заявление на имя наркома Ежова о том, что он признает свое участие в заговоре и готов дать откровенные показания…
Через день или два я снова вызвал Эйдемана на допрос в Лефортовской тюрьме. В этот раз Эйдеман на допросе вел себя
как-то странно, на вопросы отвечал вяло, невпопад, отвлекался посторонними мыслями, а, услышав шум работающего
мотора, Эйдеман произносил слова: „Самолеты, самолеты". Протокола…я не оформлял…доложил. Агасу, что Эйдеман
находится в каком-то странном состоянии и что его показания надо проверить…»//Реабилитация: как это было. Февраль
1956 – начало 80-х гг. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Т. 2. – М.: МДФ: Материк, 2003. – С. 683.

178 Имеются данные о том, что фамилия Агранов – это псевдоним. 14 мая 1905 г. во время разгона полицией и
войсками рабочей манифестации, организаторами которой выступили Гомельский комитет Бунда и Полесский комитет
РСДРП, погиб 17-летний рабочий, член образовательного ферейна (союза, общества) Бунда, Янкель-Мовша Агранов.
Похороны погибшего демонстранта вылились в масштабный митинг протеста. В 1930 г. в Гомельском государственном
музее была открыта выставка «1905 год на Гомелыичыне», где была выставлена картина художника Балашова «Забойства
Агранава» (Убийство Агранова). Вероятно, именно в память о погибшем манифестанте Янкель Сорензон и взял себе псев-
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семьи рабочего-кузнеца (по другим данным – из семьи мещанина)179. Окончил 4-х класс-
ное городское училище (1911 г.). Член КП с 1915 г. (в 1912–1915 гг. состоял в партии эсе-
ров). С 1914 г. бухгалтер и конторщик склада лесной конторы Левина в г. Гомеле, 25 апреля
1915 г. за принадлежность к партии эсеров (в 1914–1915 гг. член Гомельского комитета ПСР,
партийная кличка «Михаил») был арестован полицией и в июне 1915 г. в административ-
ном порядке выслан на поселение в Енисейскую губернию. С 1917 г. секретарь Полесского
обкома РСДРП(б), в дальнейшем с февраля 1918 г. секретарь СНК РСФСР. В органах ГБ
с мая 1919 г. С мая 1925 г. заместитель начальника СО ГПУ-ОГПУ СССР, с октября 1929
г. начальник СО ОГПУ СССР, одновременно в мае 1930 – марте 1931 гг. помощник началь-
ника СОУ ОГПУ СССР180. С марта 1931 г. начальник СПО ОГПУ СССР, с сентября 1931 г.
полпред ОГПУ по Московской области, по совместительству в октябре 1931 – июне 1932 гг.
начальник ОО ОГПУ Московского ВО, одновременно в августе 1931 – феврале 1933 гг. член
Коллегии ОГПУ СССР. С февраля 1933 г. заместитель председателя ОГПУ СССР, с июля
1934 г. 1 заместитель наркома внутренних дел СССР, одновременно (в декабре 1934 г.) врио,
начальника УНКВД по Ленинградской области и в декабре 1936 – апреле 1937 гг. начальник
ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1937 г. заместитель наркома внутренних дел и начальник 4
(СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР181, с мая 1937 г. начальник УНКВД по Саратовской обла-
сти, и по совместительству: в июле 1937 г. председатель «тройки» при УНКВД по Саратов-
ской области. 20 июля 1937 г. арестован182 и 1 августа 1938 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1

доним «Агранов» / Атрошчанка С. Взлет и падение Якова Агранова / Краязнаучы сайт Гомеля і Гомелыичыны [электрон-
ный ресурс] // http:// nashkraj.info/content/view/272/86/.По другой версии, озвученной российским историком К. В. Скорки-
ным, Агранов – это настоящая фамилия. Информация о фамилии Сорензон лжива и почерпнута из некой деникинской
газеты 1919 г. При этом К. В. Скоркин ссылается на данные картотеки Департамента Полиции, находящейся на хранении в
ГАРФ, где сам Я. С. Агранов, а также его родственники (отец, мать, братья и сестры) записаны под фамилией Аграновы //
См. подр.: Скоркин К. В. Обречены проиграть (власть и оппозиция. 1922–1934). – М.: ВивидАрт, 2011. – С. 759.

179 Одновременно имеются сведения, что отец Я. С. Агранова работал вначале в кузнице, затем на кирпичном заводе и
в лавке И. Мандельштама в мест. Чечерск, а в 1913 г. перебрался в г. Гомель, где открыл небольшую бакалейную лавку.

180 Приказом ОГПУ СССР № 286 по личному составу от 20 сентября 1930 г. Я. С. Агранов, наравне с А. И. Каулем и
А. X. Артузовым назначен руководителем курса по истории ВЧК-ОГПУ в Центральной школе ОГПУ.

181 В воспоминаниях Галины Серебряковой (жены заместителя наркома иностранных дел Г. Я. Сокольникова) есть
интересное описание Я. С. Агранова: «Это был рыхлый нескладный человек, брюнет с позеленевшей кожей, густой сетью
морщин вокруг злых полубезумных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опушены, как у
бульдога, к подбородку и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения…[голос] глуховатый, настойчивый, чуть
шепелявящий…» /Серебрякова Г. И. Смерч//«Дело №…». Летопись горького времени: повести, рассказы, статьи, очерки
и стихи. – Алма-Ата: Жазуши, 1989. – С. 20–21.

182 Одной из причин ареста Я. С. Агранова стало письмо секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Андреева и заведующего отде-
лом ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова Сталину, написанное после их визита в Саратов: «…Ознакомление с материалами след-
ствия приводит к выводу, что в Саратове остается до сих пор неразоблаченной и неизъятой серьезная право-троцкистская
организация. Агранов видно, не стремится к этому. […] установлено, что следствие направлялось по явно неправильному
пути… Сам аппарат Саратовского УНКВД до сих пор остается нерасчищенным от врагов, оставленных Пилляром и Сос-
новским. Агранов ничего в этом отношении не сделал. На основании этого считаем целесообразным Агранова сместить
с должности и арестовать…»// Советское руководство. Переписка, 1928–1941: [Сборник документов] / Сост. А. В. Ква-
шонкин и др. – М.: РОССПЭН, 1999.-С. 364.Агранов был отозван в Москву якобы для встречи с наркомом внутренних
дел Н. И. Ежовым. 20 июля 1937 г. он был арестован, вместе с ним арестовали и его жену: Агранову (Кухареву (в дев. –
Чернявскую)) Валентину Александровну, 1900 г.р., уроженку г. Ковно. 26 августа 1938 г. ВК ВС СССР была приговорена
к ВМН. Расстреляна в тот же день. Реабилитирована в октябре 1957 г.На следствии Агранов был обвинен в том, что он
входил т. н. «эсеровскую группу» в СО ОГПУ-СПО ГУГБ НКВД СССР, которая «…была направлена на сохранение неле-
гальной эсеровской организации в Союзе и создание ей условий для работы». Помимо этого Агранов, проводя следствие
по делу ЦК ПСР и «…подготовляя это дело к процессу, скрыл участие в покушении на В. И. ЛЕНИНА как „левых комму-
нистов" (БУХАРИНА), так и левых эсеров (КАМКОВ, СПИРИДОНОВА-ИЗМАЙЛОВИЧ)…». Следствие утверждало, что
во время «…процесса над членами ЦК ПСР, во избежание разоблачений заговорщической деятельности правых и левых
эсеров и левых коммунистов с ведома и согласия Агранова был убит член ЦК ПСР Морозов, который на процессе пытался
занять позицию разоблачения деятельности эсеровской партии и левых коммунистов, в частности Бухарина. Убийство
было совершенно путем инсценировки самоубийства в камере».По прямому распоряжению Агранова «в целях сохранения
эсеровских кадров […] снимались с оперативного учета эсеры, вошедшие с двурушнической целью в ВКП(б)». Вследствие
этого на работу в органы госбезопасности проникли бывшие члены партии эсеров, в частности, С. М. Сидоров (до 1935 г.
начальник 4-го отделения СПО ГУГБ СССР, затем начальник СПО УГБ УНКВД по ДВК и начальник УНКВД по Нижнє-
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и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован183. Комиссар ГБ 1
ранга (1935 г.). 2 ордена Красного Знамени (1927 г., 1932 г.), 2 знака «Почетный работник
ВЧК-ГПУ (1923 г., 1932 г.).

Азаров-Латман Авраам Маркович (1901-?). Из семьи рабочего-машиниста. Обра-
зование среднее. Член КП с 1926 г. В 1926–1929 гг. уполномоченный спецотделения Одес-
ского окротдела ГПУ, затем на работе в центральном аппарате ГПУ УССР. До августа 1935 г.
состоял в резерве НКВД СССР (работал по линии ИНО ГУГБ НКВД в Берлине). В сентябре
1935 – сентябре 1936 гг. врид. заместителя начальника СПО УГБ НКВД Белорусской ССР,
затем заместитель начальника СПО – 4 отдела УГБ НКВД Белорусской ССР184. До февраля
1939 г. состоял в распоряжении OK НКВД Крымской АССР. В феврале 1939 г. уволен в запас.
Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Айзенберг Моисей Ионович (1898-10.01.1938). Уроженец г. Варшавы. Образование
высшее. Член КП. До февраля 1935 г. начальник 4 отделения 5-го отдела ГУПВО НКВД
СССР, затем начальник 1 отделения и помощник начальника отдела лесной охраны НКВД
СССР. С августа 1935 г. помощник начальника Главного управления государственной съемки
и картографии НКВД СССР. В апреле 1937 г. уволен из НКВД в запас по болезни. В апреле –
июне 1937 г. помощник начальника треста мобилизации ресурсов НКОП СССР. Арестован 7
июня 1937 г. и 10 января 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорен к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован 9 января 1956 г. Лейтенант ГБ (1936 г.).

Айзенберг Яков Самуилович (1901-26.08.1938). Уроженец г. Бобруйска Минской
губернии. Образование высшее. Член КП. В 1929–1930 гг. уполномоченный 2 отделения
Восточного отдела ОГПУ СССР185, в дальнейшем на работе в аппарате ОО ОГПУ-ГУГБ
НКВД СССР. До августа 1937 г. помощник начальника 4 отделения 3 отдела ГУГБ НКВД

Амурской области), И. В. Запорожец (до 1931 г. заместитель начальника СПО ОГПУ СССР, затем заместитель полпреда
ОГПУ по Ленинградской области, 1-й заместитель начальника УНКВД по Ленинградской области), В. М. Горожанин (см.
биосправку) и Н. Н. Алексеев (в 1926–1930 гг. начальник ИНФО ОГПУ СССР, затем полпред ОГПУ по ЦЧО, полпред ОГПУ
по ЗСК и (до 1935 г.) начальник УНКВД по ЗСК). По прямому поручению Агранова в 1929 г. сотрудник ИНО ОГПУ СССР
Блюмкин «…связался с Троцким, для возможности последнему предоставить аппарат советской разведки для борьбы с
Советской властью. Из-за провала Блюмкина (которого выдала жена), его пришлось арестовать, и во избежание провала
всей организации и разоблачения чекистов (Агранова, Дерибаса, Решетова и др.) в отношении Блюмкина не было произ-
ведено детального расследования и тот на другой день после ареста был расстрелян по приговору Коллегии ОГПУ…»//
Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе / Сост. В. Н. Хаустов. – М.: МФД, 2011. – С. 221–222, 265–266.

183 В 1955 г. Главная Военная Прокуратура (ГВП) отказала в пересмотре уголовного дела Агранова и его посмертной
реабилитации: «Агранов за принадлежность к антисоветской организации был осужден необоснованно. Материалами дела
и дополнительной проверкой полностью доказана вина Агранова в систематическом нарушении социалистической закон-
ности в период его работы в органах НКВД. В связи с этим является нецелесообразным входить с заключением в Военную
Коллегию Верховного Суда СССР на предмет прекращения дела в отношении Агранова в части принадлежности его к
антисоветской организации». При повторном пересмотре уголовного дела Агранова в 2001 г. ГВП РФ решение ГВП СССР
от 1955 г. было оставлено в силе. 22 января 2013 г. ГВП РФ приняла решение о посмертной реабилитации Агранова, но
позднее отменила свое решение и обратилась с соответствующим заключением в суд. 27 августа 2013 г. ВК ВС РФ признала
Агранова не подлежащим реабилитации, так как он был осужден за преступления против правосудия.

184 Из показаний заместителя начальника ОК УНКВД по Харьковской области Г. Н. Шмушко: «АЗАРОВ, возвращаясь
из Берлина, встретился со мной в Харькове и говорил, что едет к ЛЕПЛЕВСКОМУ на должность заместителя начальника
СПО Наркомата и предлагал мне ехать в Белоруссию. АЗАРОВ был правой рукой ЛЕПЛЕВСКОГО, ездил с ним за границу
по делам пограничной смешанной комиссии, не имея никакого отношения к делам погранотряда, представлял к награде
сотрудников, получал лично подарки, хранил все дела секретных сотрудников и пр. Среди сотрудников шли разговоры о
том, что АЗАРОВ, ВИШНЕВСКАЯ и ЛОЕВ держат ЛЕПЛЕВСКОГО в руках, потому что располагают о нем компромети-
рующими материалами»// ОГА СБУ, Киев. Д. 67398. Л. 178.

185 Приказом ОГПУ СССР по личному составу № 229 от 17.10.1929 г. Айзенберг за умелое руководство оперативной
разработкой по т. н. «Московскому Султан-Галиевскому контрреволюционному центру» и Крымской контрреволюцион-
ной националистической организации «Милли-Фирка» был награжден Коллегией ОГПУ почетным оружием – пистолетом
системы «Маузер» с надписью «От Коллегии ОГПУ за беспощадную борьбу с контрреволюцией».
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СССР. 25 августа 1937 г. арестован и 26 августа 1938 г. ВК ВС СССР был приговорен к рас-
стрелу. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 26 ноября 1955 г. Капитан ГБ (1935 г.).

Айзин Абрам Савельевич (1903–1964). Родился в г. Риге в семье рабочего. Член КП
с 1940 г. Окончил коммунальное отделение инженерно-строительного факультета Москов-
ского высшего технического училища (1924 г.). С 1918 г. сотрудник Наркомата здравоохра-
нения РСФСР, с 1921 г. на учебе в Москве. В 1924–1925 гг. техник Центрального управле-
ния печати и технической пропаганды Постоянной промышленно-показательной выставки
ВСНХ СССР, затем старший техник треста «Стандартстрой». В органах ОГПУ-НКВД-МВД
с 1928 г.: старший техник, помощник прораба и прораб стройбюро ОГПУ СССР, с 1933
г. начальник работ постройки Кисловодского санатория ИСО ОГПУ СССР. В июле 1934 –
апреле 1937 гг. начальник работ и помощник начальника 1 отделения ИСО НКВД СССР,
затем помощник начальника отделения строительного отдела АХУ НКВД СССР. С мая 1937
г. врид начальника строительного отдела АХУ НКВД СССР, с июня 1937 г. начальник строи-
тельного отдела АХУ НКВД СССР, одновременно в сентябре 1937 – феврале 1938 гг. началь-
ник инспекции котлонадзора НКВД СССР. В августе 1941 – апреле 1952 гг. начальник стро-
ительного отдела ХОЗУ НКВД-МВД СССР, одновременно в ноябре 1941 – сентябре 1942
гг. уполномоченный по специальному строительству в Горьковской области (строительство
спецобъекта № 74186), затем заместитель главного инженера Управления строительства № 18
и ИТЛ МВД (Башкирская АССР). В июле 1954 г. уволен из МВД в запас. Военный инженер 1
ранга (1941 г.), инженер-подполковник (1943 г.), инженер-полковник (1944 г.). Орден Трудо-
вого Красного Знамени (1943 г.), орден Красной Звезды (1944 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Аксельрод Леонид Самойлович (1908-?). Из семьи рабочего. Образование низшее.
Член КП с 1932 г. В 1930–1932 гг. на службе в РККА, затем на службе в органах ГПУ УССР.
С 1932 г. оперкомиссар Оперода Донецкого облотдела ГПУ, с 1934 г. на работе в аппарате
УНКВД по Донецкой области. В 1937–1938 гг. комендант УНКВД по Донецкой области. В
августе 1938 г. уволен из НКВД как арестованный, в дальнейшем освобождён. С июня 1941
г. на службе в 00 НКВД: комендант 00 НКВД 4 армии, с ноября 1942 г. комендант 00 НКВД-
УКР «Смерш» 16 воздушной армии (Сталинградский и Центральный фронты), в дальней-
шем командир 108 батальона аэродромного облуживания 76 ордена Красной Звезды рай-
она базирования 5 воздушной армии (Степной и 2 Украинский фронты). В 1950-е гг. рабо-
тал заместителем директора Львовского государственного театра оперы и балета им. Ивана
Франко. Сержант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (на апрель 1942 г.), майор ГБ (1943 г.), майор (на
1945 г.). 2 ордена Красной Звезды (1937 г., 1943 г.), медаль «За боевые заслуги» (1941 г.)187,
2 ордена Отечественной войны 2 степени (1945 г.).

186 Строительство подземных командных пунктов в г. Горьком на набережной им. А. А. Жданова.
187 Из наградного листа на Л. С. Аксельрода (1941 г.): «…Находясь на фронте Отечественной войны, с первых дней

нападения на СССР немецких захватчиков тов. АКСЕЛЬРОД доказал на деле свою непримиримость к врагам Советского
народа и беспредельную преданность делу партии Ленина-Сталина. Тов. АКСЕЛЬРОД показал высокое сознание долга в
содержании, конвоировании и этапировании важных государственных преступников и других арестованных и осужденных
за контрреволюционные преступления лиц. Приводил в исполнение приговора над врагами Советского народа, осужден-
ных ВТ Армии и ВТ ряда дивизий. В целях поднятия боеспособности частей 25 с/к [стрелкового корпуса], 52, а затем 4
Армии, неоднократно командировался для приведения в исполнение приговоров на передовые позиции. Эти поручения
всегда выполнял умело и добросовестно. Участвовал лично в бою за овладение ст. Погостье в октябре м-це 1941 года,
проявил при этом мужество и отвагу…» / Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://podvignaroda.mil.ru/
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Аксельрод Моисей Маркович (1897/1898-20.02.1939). Уроженец г. Смоленска. Из
семьи ремесленника. Окончил хедер, гимназию в г. Смоленске, юридический факультет
МГУ (1923 г.) и арабское отделение Московского института востоковедения (1924 г.). Член
КП с 1928 г. (в 1916–1922 гг. состоял в «Поалей Цион»). В 1916–1917 гг. студент юриди-
ческого факультета Московского университета, затем секретарь комитета «Поалей Цион»
в Смоленске. В 1918–1920 гг. на службе в РККА: помощник начальника политотдела вой-
сковой части, заведующий лекционной секцией ПУРа Западного фронта, затем на учебе в
Москве. С 1924 г. участник миссии К. А. Хакимова в г. Джидде (Саудовская Аравия), затем
сотрудник генерального консульства СССР в Саудовской Аравии. В органах ГБ с 1928 г.:
сотрудник Восточного сектора ИНО ОГПУ СССР, с 1929 г. на нелегальной работе в Тур-
ции. В 1930–1934 гг. на работе в аппарате ИНО ОГПУ СССР (уполномоченный 3 отделения
ИНО)188, затем нелегальный резидент ИНО ГУГБ НКВД в Италии. С августа 1937 г. в аппа-
рате 5 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД СССР, с 1938 г. заведующий учебной частью и заместитель
начальника Школы особого назначения 5 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД СССР. Одновременно
с работой в ОГПУ-НКВД преподавал в МГУ, Коммунистическом университете трудящихся
Востока и Московском институте востоковедения, являлся секретарем политико-экономи-
ческого отделения Всесоюзной научной ассоциации востоковедов. Автор около 30 научных
публикаций в журналах «Новый Восток» и «Международная жизнь». 16 октября 1938 г. аре-
стован и 20 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован
ВК ВС СССР 24 сентября 1955 г. Капитан ГБ (1936 г.).

Александров (Квитницкий) Александр Львович (1895–1938). Уроженец г. Никола-
ева. Из семьи мелкого приказчика. Член КП с января 1919 г. Окончил 5 классов городского
училища в Николаеве. В 1910–1915 гг. чернорабочий и приказчик на хлебных заводах Нико-
лаева, затем на военной службе: рядовой 409 Ново-Хоперского пехотного полка. С 1918 г.
проживал на Украине (участник восстания против немцев в Николаеве). В марте 1919 – фев-
рале 1920 гг. на службе в РККА, затем с апреля 1920 г. на работе в органах ГБ. В феврале
1923 г. уволен из ГПУ УССР, в дальнейшем инспектор Криворожского окротдела уголовного
розыска и начальник районной милиции (Криворожский округ УССР), с 1925 г. на советской
работе в г. Кривой Рог. В июне 1926 г. возвращен на работу в органы ГБ: уполномоченный
УЧОСО Криворожского окротдела ГПУ, с октября 1927 г. уполномоченный УЧОСО Мари-
упольского окротдела ГПУ. В марте 1929 – июле 1930 гг. врид. начальника УЧОСО Мариу-
польского окротдела ГПУ, затем старший уполномоченный УЧОСО Шевченковского (Чер-
касского) окротдела ГПУ. С октября 1930 г. начальник Эмельчинского РО ГПУ (Киевский
оперсектор ГПУ), с октября 1932 г. начальник Антонинского РО ГПУ (Винницкая область).
В ноябре 1933 – октябре 1934 гг. заместитель начальника Белоцерковского РО ГПУ-НКВД
и заместитель начальника ОО ОГПУ-ГУГБ НКВД 2 Туркестанской стрелковой дивизии,
затем заместитель начальника Новоград-Волынского РО НКВД и заместитель начальника
ОО ГУГБ НКВД 14 кавдивизии и воинской части № 3072. В мае 1936 – апреле 1937 гг.
начальник Новгород-Волынского окротдела НКВД и начальник ОО ГУГБ НКВД 12 мехбри-
гады, 14 кавдивизии, 45 стрелковой дивизии и Управления начальника работ (УНР) № 99,
в дальнейшем заместитель начальника Житомирского окротдела НКВД. С октября 1937 г.
врио, начальника и начальник 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Полтавской области. Аресто-
ван 10 марта 1938 г. и 23 сентября 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН189. Расстрелян в
Киеве. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

188 Приказом ОГПУ СССР № 627 по личному составу от 28 октября 1931 г. М. М. Аксельроду было присвоено звание
оперативного переводчика 1 категории по немецкому, французскому, итальянскому и арабскому языкам.

189 А. Л. Александров (Квитницкий) обвинялся в работе на польскую разведку с 1931 г. и в участии в право-троцкист-
ской контрреволюционной организации, куда был завербован в 1936 г. заместителем начальника УНКВД по Киевской
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Александрович Исаак Маркович (1904–1944). Родился в г. Белостоке Гродненской
губернии в семье мастера-рабочего кожаной фабрики. Родной брат Й. М. Александровича.
Член КП с 1937 г. В органах ГБ с 1923 г. В 1935–1936 гг. сотрудник УНКВД по Одесской
области, затем (до августа 1937 г.) помощник начальника отделения 4 (СПО) отдела УГБ
НКВД УССР. С августа 1937 г. заместитель начальника отделения 4 отдела УГБ НКВД УССР,
с марта 1938 г. заместитель начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Днепропетровской области.
В апреле – июне 1938 г. заместитель начальника и врид. начальника 4 отдела УГБ УНКВД
по Донецкой области, затем начальник 4 отдела УГБ УНКВД по Сталинской области. В
марте 1939 г. при реорганизации органов НКВД бюро Сталинского обкома КП(б) Украины
не утвердило Александровича в должности начальника 2 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Ста-
линской области, поскольку тот «…имел родственников за границей, а жена происходила из
семьи торговцев». Одновременно бюро Сталинского обкома КП(б) Украины приняло реше-
ние «…считать невозможным его использование в органах НКВД». В 1939 г. был уволен
из НКВД. В июне 1941 г. возвращен на работу в НКВД, в 1942–1943 гг. начальник КРО 00
НКВД Донского фронта190, затем на работе в органах ГУКР «Смерш» НКО СССР. Погиб в
Польше. Похоронен на военном кладбище в г. Киеве. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лей-
тенант ГБ (1938 г.), капитан ГБ (на 1942 г.), подполковник ГБ. Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1938 г.), орден Красной Звезды (1943 г.), медаль «За отвагу» (1942 г.).

Александрович Йона Маркович (1906-?). Родился в г. Белостоке Гродненской губер-
нии в семье мастера-рабочего кожаной фабрики. Родной брат И. М. Александровича. Обра-
зование низшее. Член КП с 1937 г. В 1923–1925 гг. мастер-намотчик на спичечной фабрике,
затем служащий. В органах ГБ с 1929 г. В феврале 1929 – сентябре 1930 гг. участковый
уполномоченный Первомайского окротдела ГПУ, помощник уполномоченного 00 Николаев-
ского окротдела ГПУ, затем (до июня 1932 г.) уполномоченный ОО Зиновьевского ГО ГПУ. С
июля 1932 г. уполномоченный Одесского облотдела ГПУ, с апреля 1933 г. уполномоченный
и оперуполномоченный Днепропетровского облотдела ГПУ-УГБ УНКВД по Днепропетров-
ской области. В мае 1935–1937 гг. сотрудник УНКВД по Черниговской области, затем началь-
ник 3 отделения 3 (КРО) отдела УНКВД по Черниговской области. С июня 1938 г. начальник
3 (КРО) отдела УНКВД по Черниговской области. 20 марта 1939 г. арестован, в дальнейшем
репрессирован. Лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

области Г. А. Гришиным-Клювгантом. В ходе судебного заседания признал себя виновным // ОГА СБУ, Чернигов. Д. 17740.
Л. 79–80.

190 Из наградного листа на И. М. Александровича: «Участвуя в войне с немецкими оккупантами, показал себя пре-
данным делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине. В результате упорной работы и исключительного
добросовестного отношения, добился значительных успехов в деле разоблачения немецкой агентуры, перебрасываемой
фашистской разведкой со шпионскими и диверсионными заданиями. Хорошо организовал работу подчиненного аппарата и
систематически оказывал большую помощь Особым Отделам НКВД армий…» / Общедоступный электронный банк доку-
ментов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] // http://podvignaroda.mil.ru/
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Александровский М. К.

Александровский (Юкельзон) Михаил Константинович (Фёдор Лазаревич)191

(1898-15.11.1937). Родился в селе Волошки Ровенского уезда Волынской губернии. Из семьи
лесного сторожа. Образование домашнее. Член КП с мая 1917 г. В 1915–1917 гг. канцеля-
рист и переписчик Всероссийского земского союза в Волынской губернии, затем табельщик
санитарно-технического отряда Особой армии в г. г. Ровно и Луцке, помощник счетовода
экспедиционных отрядов (Луцкий уезд Волынской губернии). В 1918–1919 гг. на подполь-
ной работе в г. Ровно и Ровенском уезде Волынской губернии. В 1919–1920 гг. на полити-
ческой работе в РККА. В органах ГБ с мая 1920 г. В июле 1925-августе 1930 гг. начальник
Запорожского окротдела ГПУ, затем в резерве ГПУ УССР. С сентября 1931 г. начальник 6
отделения ОО ОГПУ СССР, с апреля 1932 г. начальник 1 отделения и помощник начальника
ОО ОГПУ СССР. В декабре 1932 г. откомандирован на Украину, в распоряжение замести-
теля председателя ОГПУ В. А. Балицкого. С марта 1933 г. начальник СПО ГПУ УССР, с
декабря 1933 г. начальник ОО ГПУ УССР и ОО ОГПУ УВО. В июле 1934 – декабре 1936
гг. начальник ОО ГУГБ НКВД Украинского/Киевского ВО и ОО УГБ НКВД УССР, затем
начальник КРО – 3 отдела УГБ НКВД УССР. С января 1937 г. заместитель начальника Раз-
ведывательного Управления РККА. 8 июля 1937 г. арестован и 15 ноября 1937 г. «в особом
порядке» приговорен к ВМН192. Расстрелян. 24 декабря 1957 г. реабилитирован ВК ВС СССР.
Старший майор ГБ (1935 г.). Орден Красного Знамени (1930 г.), орден Трудового Красного
Знамени УССР (1932 г.), орден Красной Звезды (1936 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1923 г., 1934 г.).

191 В материалах архивного личного дела (и в частности в анкете спецназначения) М. К. Александровского отсутствуют
данные о том, что его настоящее имя и фамилия – Юкельзон Фёдор Лазаревич. Однако в материалах архивного уголовного
дела на Гришина-Клювганта Г. А. имеется протокол допроса М. К. Александровского, в котором он именуется с указанием
своей настоящей фамилии – Ф. Л. Юкельзон // ОГА СБУ Киев. Ф. 6. Д. 49732-ФП. Л. 85 об.

192 Из обзорной справки по АСД на М. К. Александровского: «С 1925 г. являлся участником троцкистской организа-
ции в гор. Запорожье и поддерживал организационную связь с группой троцкистов… В 1935 г. вошел в состав руководя-
щего центра а/с [антисоветского] террористического заговора в НКВД УССР, куда был завербован руководителем этого
заговора БАЛИЦКИМ. Вместе с БАЛИЦКИМ и др. участниками заговора ставил своей целью совершение вооруженного
переворота.Как видно из поданного АЛЕКСАНДРОВСКИМ заявления на следствии…, он признал себя виновным в том,
что являлся участником заговора, куда был вовлечен ЯКИРОМ летом 1936 г.Вся работа участников организации, указы-
вал далее в заявлении АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, за последние 2–3 года велась под углом зрения защиты заговорщиков от
разоблачения, на которых опирались в своей работе ЯКИР и БАЛИЦКИЙ. В числе заговорщиков АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
называет МАЗО, РУБИНШТЕЙНА, ПИСЬМЕННОГО, РАХЛИСА, БАЧИНСКОГО, РОЗАНОВА и СОКОЛИНСКОГО.На…
допросах АЛЕКСАНДРОВСКИЙ дал подробные показания о своей а/с троцкистской работе, которую он проводил как
троцкист с 1925 г. Еще в тот период времени он встречался с ТРОЦКИМ и обсуждал с ними вопросы а/с работы…» //
Золотарьов В. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР: справи та люди. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 226.
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Алешинский Зиновий Ильич (1901-?). Уроженец мест. Журавичи Быховского уезда
Могилевской губернии. Член КП. В 1936–1937 гг. сотрудник УГБ НКВД УССР, в даль-
нейшем переведен на работу в центральный аппарат НКВД: в 1937–1939 гг. помощник
начальника 1 отделения 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД – 3 отдела 1 Управления НКВД СССР.
Впоследствии на работе в системе ГУЛАГа НКВД-МВД: до октября 1944 г. заместитель
начальника отдела учета и распределения заключенных (ОУРЗ) ГУЛАГа, в дальнейшем
начальник ОУРЗ ГУЛАГа, в дальнейшем на работе в Управлении Каргопольского ИТЛ МВД-
МЮ СССР (Архангельская область). В апреле 1953 г. уволен по болезни. Старший лейтенант
ГБ (1936 г.), подполковник ГБ (на 1943 г.). Орден «Знак Почета» (1943 г.), орден Красного
Знамени (1944 г.), орден Отечественной войны 2 степени (1945 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

Алёхин (Смоляров) Михаил Сергеевич (1902-22.02.1939). Родился в г. Елисавет-
граде Херсонской губернии. Из семьи купца. Окончил 7 классов коммерческого училища
в г. Елисаветграде (1920 г.) и (заочно) 3 курса Военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе
(1933 г.). Член КП с мая 1920 г. (в ноябре 1919 – мае 1920 гг. состоял в партии левых эсе-
ров-боротьбистов). В мае 1920 – сентября 1921 гг. на службе в РККА, затем на работе в орга-
нах ГБ. С ноября 1927 г. начальник 3 отделения КРО ПП ОГПУ по СКК, с января 1929 г.
помощник начальника КРО ПП ОГПУ по СКК. В августе 1930 – марте 1931 гг. начальник
Восточного отдела и заместитель начальника КРО ПП ОГПУ по СКК, сотрудник аппарата
ПП ОГПУ по СКК, в дальнейшем помощник начальника 2 отделения ОО ОГПУ СССР, с сен-
тября 1931 г. помощник начальника 3 отделения ОО ОГПУ СССР. В ноябре – декабре 1932
г. начальник 4 отделения ОО ОГПУ СССР, затем начальник 3 отделения ОО ОГПУ СССР. С
июля 1934 г. начальник 7 отделения ОО ГУГБ НКВД СССР, с сентября 1934 г. начальник 3
отделения и помощник начальника Оперативного отдела ГУГБ НКВД СССР. В декабре 1934
– марте 1937 гг. начальник Оперода – 2 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области (в
декабре 1936 г. назначался на должность начальника отдела охраны УГБ УНКВД по Ленин-
градской области, в январе 1937 г. приказ о назначении был отменен), в дальнейшем состоял
в резерве назначения ОК НКВД СССР193. С июля 1937 г. заместитель начальника 12 отдела
ГУГБ НКВД СССР, затем (с мая 1938 г.) заместитель начальника Отдела оперативной тех-
ники НКВД СССР. В июне – ноябре 1938 г. начальник Отдела оперативной техники НКВД
СССР и врид. начальника 2 Специального отдела НКВД СССР. Арестован 15 ноября 1938
г. и 22 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН194. Расстрелян. Не реабилитирован.
Капитан ГБ (1935 г.), майор ГБ (1938 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г.).

193 В марте 1937 г. решением партийной организации УНКВД по Ленинградской области М. С. Алёхин был разоблачен
как троцкист и исключен из партии. Начальник УНКВД Л. М. Заковский добился его восстановления в рядах ВКП(б), а
затем откомандировал в распоряжение НКВД СССР, и в дальнейшем содействовал устройству Алёхина на работу в 12
отдел ГУГБ НКВД СССР / Мозохин О. Б. Спецтехника на защите государства [электронный ресурс] // http:// mozohin.ru/
article/a-84.html.Троцкизм Алёхина состоял в том, что в 1924 г. он вместе со всей парторганизацией Киевского губотдела
ГПУ (в т. ч. В. М. Горожаниным, П. М. Рахлисом, Я. 3. Каминским) проголосовал за платформу Л. Д. Троцкого. Спустя
несколько дней чекисты через газету «Пролетарська правда» публично отказались от своих взглядов // Пролетарська правда
(г. Киев). – 1924. – 21 февраля.

194 На следствии М. С. Алёхин после применения к нему незаконных методов воздействия признался, что является
немецким шпионом с 1929 г. В вину ему вменялись вредительские действия при руководстве 12 отделом ГУГБ НКВД СССР.
Так, микрофонная служба 12 отдела была организована на базе устаревшей американской техники, продукции «Вестерн
Э. Л. К» и лаборатории Огайо. Телефонный контроль осуществляется на базе ручного подключения и записи на систему
«телеграфон». Радиоконтрольные станции существовали по старой дислокации и базировались на приемниках «КУБ-4»
и пеленгаторах старых типов. Контроль корреспонденции и выемка совершалась на общественных основах. Подслушива-
ние было поставлено на немецкой давно устаревшей технике. Микрофонное подслушивание также пребывало в аналогич-
ном состоянии.В материалах уголовного дела на Алёхина имеются показания бывшего начальника 3 (КРО) отдела ГУГБ
НКВД СССР Н. Г. Николаева-Журида, «разоблачающие» «преступную» деятельность Алёхина: «У Алехина в Москве была
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Алиевский Григорий Исаакович (1894-?). Родился в г. Грозном. Из семьи рабочего.
Образование среднее. Член КП. С апреля 1918 г. на службе в РККА: рядовой Калужского
отдельного батальона, с ноября 1918 г. курсант Калужских пехотных командных курсов
РККА. В марте 1919 – мае 1920 гг. командир роты 1 Литовского стрелкового полка, затем
военный дислокатор Управления связи РККА, в дальнейшем (с сентября 1920 г.) военный
дислокатор Управления связи Штаба Туркестанского фронта. В органах ГБ с июля 1922
г.: дислокатор отделения движения по обмену внешней почты, фельдъегерь 2 и 1 разрядов
Фельдъегерского корпуса ГПУ-ОГПУ СССР, с ноября 1925 г. инструктор и (с января 1929 г.)
инспектор административно-организационного отделения, затем (с февраля 1931 г.) началь-
ник инспекторско-дислокационного отделения Отдела связи АОУ ОГПУ СССР. В январе –
июле 1934 г. помощник начальника Отдела связи ОГПУ СССР, в дальнейшем помощник
начальника Отдела связи АХУ НКВД СССР. С сентября 1934 г. заместитель начальника
Отдела связи АХУ НКВД СССР, в апреле – июне 1935 гг. на работе в комендатуре Мос-
ковского Кремля, затем начальник 1 отделения и помощник начальника Отдела связи АХУ
НКВД СССР. С мая 1936 г. состоял в резерве ОК НКВД СССР (в сентябре 1936 г. назна-
чался на должность начальника ОШОСДОРа НКВД ЗСФСР и УНКВД ЗСФСР по Грузин-
ской ССР, в ноябре 1936 г. приказ об этом назначении был отменен), с ноября 1936 г. замести-
тель начальника Отдела связи АХУ НКВД СССР (одновременно являлся врид. начальника
Отдела связи АХУ) и с апреля 1937 г. состоял в действующем резерве ГУГБ НКВД СССР. В
январе 1938 г. откомандирован в распоряжение Наркомата лесной промышленности СССР.
Лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Алиевский Моисей Мордухович (1888-06.06.1955). Уроженец г. Прилуки Чернигов-
ской губернии. Из семьи ремесленника-булочника. Окончил еврейскую школу (1901 г.). Член
КП с сентября 1919 г. (в 1904–1908 гг., и в 1917–1918 гг. – член Еврейской СДРП, в 1918–1919
гг. член объединенной Еврейской КП). В декабре 1919 – январе 1920 гг. рядовой Коммуни-
стического батальона ОСНАЗа (г. Москва). В органах ГБ с февраля 1920 г. В январе 1924
– ноябре 1925 гг. заместитель начальника Оперативного отдела ОГПУ СССР, затем помощ-
ник начальника Оперативного отдела ОГПУ СССР. С февраля 1932 г. заместитель началь-
ника Оперативного отдела ОГПУ СССР, с июля 1934 г. врид начальника и (с августа 1934 г.)
начальник ОАГС НКВД СССР. 5 ноября 1938 г. арестован и 8 мая 1939 г. ВК ВС СССР при-
говорен к 15 годам лишения свободы. Умер в местах заключения. Реабилитирован ВК ВС

самостоятельная линия связи с германской разведкой… Мне известно, что Алехин информировал подробно немцев по
всем вопросам оперативной техники и вел по их указаниям подрывную работу в этой области. Информировал немцев и
обо всем, что знал, что узнавал по оперативной технике. Осведомленность немцев в результате всего этого в нашей опе-
ративной технике была очень большой, если не полной… Немцы не только знали всё по оперативной технике, но и вли-
яли на её направление, строительство, снабжение и изобретательство. Выписка аппаратуры проводилась из Германии. В
Германии получалась консультация по вопросам оперативной техники…».Помимо этого Николаев показал, что в произ-
водстве органов госбезопасности не было ни одного оперативного дела, основой для которого стало бы подслушивание, и
происходило это по следующим причинам: «…большинство иностранных шпионов не говорят под микрофонами, зная о
них. Небольшое количество техники не позволяло полностью обеспечить выполнение оперативных заданий…». В своих
показаниях Николаев-Журид указывал: «…В неудовлетворительном состоянии находилась и радиоконтрразведка. Радио-
связь 12 отдела почти целиком была загружена радиосвязью ГУЛАГа и отстранена от оперативной контрразведывательной
работы. Результатов перехвата связей из-за границы (со шпионской агентурой) не было. Применяемая при перлюстрации
техника была примитивна, а система работы была организована предательски. Не было ни одного случая перехвата по
почтовому каналу (ПК) серьезных документов. Иностранные разведки, посольства, иностранцы зная о нашей системе ПК,
почтовой связью почти не пользовались…» / Подр. см.: Мозохин О. Б. Спецтехника на защите государства [электронный
ресурс] // http:// mozohin.ru/article/a-84.htmlСогласно показаниям М. П. Фриновского М. С. Алёхин вместе с Л. М. Ваков-
ским участвовал 17 февраля 1938 г. в отравлении начальника 7 отдела ГУГБ НКВД СССР А. А. Слуцкого: «Улучшив момент
Ваковский набросил на лицо Слуцкого маску с хлороформом. Последний через пару минут заснул, и тогда, поджидавший
нас в соседней комнате Алёхин, впрыснул в мышцу правой руки яд, от которого Слуцкий немедленно умер» //Петров
Н.,Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 82.
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СССР 12 ноября 1955 г. Майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1923
г., 1932 г.).

Альтгаузен Лев Осипович (1911-?). Уроженец г. Архангельска. Член КП (до 1938 г.),
в дальнейшем беспартийный. В 1937–1938 гг. оперуполномоченный, помощник начальника
и начальник 10 отделения ОО ГУГБ НКВД ОКДВА, в дальнейшем (с сентября 1938 г.) врид.
начальника 1 отделения ОО ГУГБ НКВД 1 Отдельной Краснознаменной армии. Арестован
15 мая 1939 г. и 16 марта 1940 г. ВТ войск НКВД Хабаровского округа по ст. 193-17а УК
РСФСР осужден на 10 лет лишения свободы. Срок наказания отбывал в местах лишения сво-
боды Приморского края. В 1944 г. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР
исполнение приговора было отсрочено до окончания военных действий. С апреля 1944 г.
в действующей армии: красноармеец 9 отдельной роты ОКР «Смерш» 5 армии (3 Белорус-
ский фронт).

После демобилизации проживал в г. Ленинграде. Младший лейтенант ГБ (1936 г.),
старшина (на 1945 г.). 2 ордена Красной Звезды (1938 г., 1945 г.), 2 ордена Отечественной
войны 2 степени (1945 г., 1985 г.).

Альтман Лазарь Самойлович195 (1905-21.02.1939). Родился в г. Киеве. Окончил гим-
назию в г. Киеве. Член КП с 1937 г. В органах ГБ с 1926 г. В 1926–1928 гг. помощник пол-
номоченного СО ГПУ УССР, затем помощник уполномоченного СОЧ погранотряда ОГПУ
(УССР). С 1930 г. заведующий лабораторией и преподаватель ВПШ ОГПУ СССР, с 1932
г. оперуполномоченный СПО ОГПУ СССР. В 1934–1936 гг. оперуполномоченный 2 отде-
ления СПО ГУГБ НКВД СССР, затем оперуполномоченный 3 отделения 4 (СПО) отдела
ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1937 г. помощник начальника 3 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД
СССР, с июня 1937 г. врид. начальника 5 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В октябре
1937 – марте 1938 гг. начальник 2 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, затем начальник 11
(водно-транспортного) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области. С мая 1938 г. врид.
начальника и (с июня 1938 г.) начальник 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской
области, с августа 1938 г. начальник 3 (КРО) отдела 1 Управления УНКВД по Ленинград-
ской области, с сентября 1938 г. начальник 3 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области.
Арестован 18 ноября 1938 г. и 21 февраля 1939 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8,58–11
и 193- 17а УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян. Определением ВК ВС РФ от 14 фев-
раля 2013 г. был признан не подлежащим реабилитации. Младший лейтенант ГБ (1935 г.),
лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1937 г.), майор ГБ (1938
г.). Орден Красной Звезды (1937 г.).

Альтшуллер Александр (Исаак) Константинович (1903-?). Уроженец г. Стародуба
Черниговской губернии. Из семьи частного предпринимателя, совладельца лесных разрабо-
ток. Окончил школу 2 ступени, 3 курса Военно-медицинской Академии (1924 г.) и вечернее

195 Младший брат – Альтман Александр Самойлович (1914–2003) – крупный советский и российский специалист в
области радиотелеметрических систем, разработчик и руководитель работ по созданию первых отечественных радиотеле-
метрических станций с выходным сигналом в цифровом виде и регистрацией его на магнитном носителе (благодаря этой
технике были сделаны первые кадры из космоса). Окончил Московский институт инженеров связи (1939 г.). В дальнейшем
на работе на радиозаводе № 2 и в 1941–1942 гг. главный конструктор завода № 625 (г. г. Новосибирск и Томск). С 1942 г.
в действующей армии: участник боев на Курской дуге, под г. Кёнигсбергом и в войне с Японией. Гвардии инженер-капитан
(на 1945 г.). С 1946 г. на работе в НИИ № 504 Министерства машиностроения СССР (ныне – ОАО «Импульс» концерна
ПВО «Алмаз-Антей» (г. Москва)), с 1948 г. младший научный сотрудник, старший инженер и ведущий инженер сектора
НИИ Московского энергетического института, в дальнейшем на руководящих должностях в лаборатории ОКБ п/я № 4120
(ныне – ФГУП «ОКБ МЭИ»). Умер в г. Москве. Похоронен на Востряковском кладбище (г. Москва). Кандидат технических
наук. Ветеран космонавтики России, заслуженный испытатель космической техники.
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отделение Ленинградского госуниверситета (1927 г.). Член КП с апреля 1927 по февраль
1958 г. (исключен за грубейшее нарушение социалистической законности). В 1919–1920 гг.
секретарь и заведующий отделом Стародубского укома КСМ (Гомельская губерния), затем
на службе в РККА. С 1920 г. заведующий отделом Центрального райкома РКСМ (г. Ростов-
на-Дону), с 1921 г. чернорабочий, заведующий юношеской секцией клуба при заводе им.
Энгельса (г. Петроград). В органах ГБ с августа 1925 г.: практикант КРО ПП ОГПУ по ЛВО,
с 1927 г. помощник уполномоченного, уполномоченный и оперуполномоченный 10 Остров-
ского и 9 Псковского погранотрядов ОГПУ (Ленинградская область), с 1930 г. уполномочен-
ный и оперуполномоченный 1 отделения ОО ОГПУ по ЛВО. В 1933 г. начальник отделения
ОО ГПУ Карельской АССР, с 1933 г. оперуполномоченный ОО ПП ОГПУ-УГБ УНКВД по
Ленинградской области. В 1935 – январе 1937 гг. помощник начальника отделения ОО УГБ
УНКВД по Ленинградской области, затем помощник начальника 6 отделения 3 (КРО) отдела
УГБ УНКВД по Ленинградской области. С мая 1937 г. заместитель начальника и начальник
8 отделения 3 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области, в сентябре 1937 – августе
1938 гг. начальник 1 отделения и помощник начальника 3 отдела УГБ УНКВД по Ленин-
градской области196, в дальнейшем (с октября 1938 г.) начальник 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД
по Тульской области. В июне 1940 г. откомандирован в распоряжение УНКВД по Ленин-
градской области, в 1940–1942 гг. начальник отделения 2 отдела УГБ УНКВД, заместитель
начальника КРО УНКГБ-УНКВД по Ленинградской области. В декабре 1942 г. откомандиро-
ван в распоряжение ОК НКВД СССР, в дальнейшем в распоряжении оперативно-чекистской
группы НКВД-НКГБ УССР. В ноябре 1943 – июне 1946 гг. сотрудник 2 Управления НКГБ-
МГБ СССР, затем начальник отделения отдела «О» 2 ГУ МГБ СССР. В марте 1951 г. уволен
из МГБ на пенсию. С 1951 г. пенсионер, проживал в г. Москве. В 1955 г. защитил диссерта-
цию по теме «Развитие советского законодательства по борьбе с государственными преступ-
лениями в период Великой Отечественной войны», кандидат юридических наук. 2 апреля
1956 г. был арестован по обвинению в фальсификации уголовных дел в отношении ленин-
градских ученых в годы Великой Отечественной войны, 30 июля 1957 г. был освобожден из-
под стражи, в связи с необоснованностью ареста. В 1957 г., во изменение ранее изданного
приказа, был уволен из органов ГБ «по фактам, дискредитирующим звание офицера». Лей-
тенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1941 г.), подполковник ГБ
(1943 г.), полковник ГБ (1945 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), орден Ленина (1949 г.),
орден Красного Знамени (1944 г.).

Амиров-Пиевский Марк Ефимович (1900-19.03.1939). Родился в мест. Триполье
Киевского уезда Киевской губернии. Из семьи служащего хлебной экономии. Окончил 2
классное еврейское училище в Киеве (1916 г.). Член КП с марта 1925 г. С 1916 г. конторщик
мануфактурного магазина, табельщик военно-обмундировочной мастерской в Киеве, с 1919
г. талонщик кооператива Подольского района Киева. В 1920–1921 гг. на службе в РККА.
В органах ГБ с 1921 г. С 1926 г. помощник уполномоченного и уполномоченный отделе-

196 А. К. Альтшуллер, работая в УНКВД по Ленинградской области, являлся одним из активных участников массовых
репрессий против видных деятелей КП Эстонии. В период с июня по ноябрь 1937 г. им совместно с другими работниками
УНКВД было искусственно сфальсифицировано уголовное дело т. н. «Эстонской шпионско-повстанческой и диверсион-
ной организации». По обвинению в принадлежности к этой мифической организации были арестованы и расстреляны 20
человек, в том числе секретарь Заграничного бюро Эстонской секции Коминтерна И. Ю. Кясперт, бывший член ЦК КП
Эстонии Р. И. Ваксман и др.В ноябре – декабре 1937 г. Альтшуллер также участвовал в фабрикации следственного дела т. н.
называемого «Ленинградского параллельного центра латвийской националистической организации». По этому делу были
арестованы и в особом порядке приговорены к расстрелу 15 человек. В их числе – бывший член ЦК Компартии Эстонии
Р. П. Баузе, бывший профессиональный революционер и боевик периода 1905–1907 гг. Я. И. Лютер, член партии с 1905 г.
Я. Э. Гайлис, коммунист-подпольщик Я. Ф. Винтоль // Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и
другие материалы: Февраль 1956 – начало 80-х гг. Т. 2. – М.: МФД: Материк, 2003. – С. 305–306.
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ния разведки Одесского окротдела ГПУ, с 1930 г. начальник Разведывательного (Оператив-
ного) отделения Одесского оперсектора ГПУ. В феврале – апреле 1932 г. начальник Оперода
Киевского облотдела ГПУ, затем начальник 4 отделения Оперода ГПУ УССР. С мая 1932
г. начальник Оперода Днепропетровского облотдела ОГПУ, с августа 1932 г. начальник 1
отделения и заместитель начальника Оперода ГПУ УССР197. В июле 1934 – декабре 1936 гг.
начальник 1 отделения и заместитель начальника Оперода УГБ НКВД УССР, затем началь-
ник 1 отдела (охрана правительства и руководства партии) УГБ НКВД УССР. В июле 1937
г. совершил попытку самоубийства (стрелялся, пуля повредила левый глаз)198. В сентябре
1937 г. был уволен из органов НКВД «за невозможностью дальнейшего использования на
работе в ГУГБ НКВД». 23 июля 1938 г. арестован и 10 января 1938 г. ВТ войск НКВД Киев-
ского округа приговорен к ВМН199. Расстрелян. Реабилитирован 4 сентября 1957 г. Капитан
ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.). В органах ГБ работал родной
брат: Пиевский-Лацанов Соломон Ефимович (1903-?). Образование начальное. Член КП
с 1921 г. В органах ГБ с 1921 г. В 1930-е гг. сотрудник Оперативного отдела ГПУ УССР, до
июня 1938 г. оперуполномоченный 2 (оперативного) отдела УГБ УНКВД по Николаевской
области. В июне 1938 г. уволен из НКВД в запас. Лейтенант ГБ (1937 г.).

Андреев (Шейнкман) Михаил Львович (1903-12.1988). Родился в селе Мелешко-
вичи Мозырского уезда Минской губернии. Из семьи возчика. Образование начальное. Член
КП с августа 1919 г. В органах ГБ с июля 1920 г. С августа 1928 г. помощник начальника СО
ПП ОГПУ по БВО, с апреля 1929 г. в распоряжении ПП ОГПУ по Западной области, с мая
1929 г. начальник СО ПП ОГПУ по Западной области. В январе – марте 1931 г. начальник
5 отделения СО ОГПУ СССР, затем помощник начальника 4 отделения СПО ОГПУ СССР.

197 Из справки «О работе в ЧК-ГПУ-НКВД М. Е. Амирова-Пиевского»: «Принимал участие в разработке и ликвида-
ции:– в 1921 г. на Киевщине „Казачьей рады“, „Укрповстанкома“, Алексеевской контрразведки,– атамана Гаевого и 2-х
членов его банды в Киеве в 1922 г.,– съезда правых эсеров террористов в августе 1922 г. в Киеве. Руководил операцией
нач. СО ОГПУ СССР Самсонов,– всероссийского съезда меньшевиков в Киеве в сентябре 1923 г. на даче поселка Ирпень.
Арестовано 180 человек. Руководил операцией нач. СО ОГПУ СССР Дерибас,– белой к-p. организации „К. О. П. Д.“ в
1923–1924 гг. в Киеве. По этому делу скрылся курьер из Парижа офицер Станюкевич, который в 1925 г. был установлен
на хуторе за Киевом и арестован,– в 1925 г. в Киеве группы грузинских меньшевиков, группа „Беглецы“,– прибывшего из
Парижа террориста барона фон Дель-Зас, оказавшего вооруженное сопротивление в декабре 1927 г.,– по разработке ИНО
вместе с Пескер-Пискаревым сопровождал негласно прибывшего из Парижа террориста Ерёменко по кличке „Смельчак"
в 1928 г., который был в Ростове передан ПП ОГПУ по СКК,– по разработке ИНО в 1928 г. был командирован на границу,
откуда негласно сопровождал прибывшего из Парижа полковника Голь,– негласно сопровождал в 1926 в Харьков прибыв-
шего из-за границы князя Долгорукова,– выявил и арестовал члена РОВС по кличке „Горбатый",– по разработке ИНО –
КРО принимал участие по наблюдению и сопровождению в Москву прибывшего из Парижа Петина,– в 1928–1929 гг. по
делу троцкистской оппозиции принимал активное участие в проявлении нелегальной троцкистской организации в Одессе
в 1928 г. Мною лично 5–6 ноября накануне октябрьских торжеств были выявлены две типографии. Причем обнаружены
шрифт, валики, несколько тысяч листовок, предназначенных для распространения на демонстрации на 7 ноября,– в 1932
г. в разработке группы правых – Смирнов – Эйсмонт,– в разработке, выявлении, слежке и арестах в 1933 г. членов „Укра-
инской военной организации"»// ОГА СБУ, Киев. Д. 2551. Л. 31–33.

198 Выписка из заявления М. Е. Амирова-Пиевского на имя наркома внутренних дел Н. И. Ежова: «Последнее время
я почувствовал резкое изменение со стороны чекистского коллектива. Многие стали избегать меня, мое имя связывали
с подлыми предателями, врагами народа, разоблаченными в чекистском аппарате Украины, распространяя слухи о моем
аресте, и чернили мое имя…6 июля, после проведения физкультурного парада и празднования на стадионе, я вернулся
домой в состоянии нервного переутомления и нервного напряжения. Ночью внезапно явилась мысль о самоубийстве. Меня
беспрерывно мучило сознание, что доверие ко мне подорвано, и что я ненужный человек. Безумие настолько охватило
меня, что я не в силах был с собой совладать и рано утром выстрелил в себя…»// ОГА СБУ, Киев. Д. 2551. Л. 67.

199 Из выступления М. Е. Амирова-Пиевского на судебном заседании: «Совершив тяжелое преступление, став преда-
телем своей Родины, оказавшись трусом, угодником и подхалимом. Вместо того чтобы прийти и чистосердечно признать
свою вину, я пытался покончить жизнь самоубийством. Нет оправданий моим преступлениям, но я был политически сле-
пым, а с марта 1937 года я окончательно порвал с врагами. Я ослеп и сейчас не представляю никакой опасности для совет-
ского государства. Поскольку я осознал свою вину, поскольку я здесь громко и открыто признал свою вину, я имею осно-
вание просить суд смягчить мне наказание. Несмотря на то, что я калека, я хочу жить. Я ничего не утаил, я все рассказал.
Это дает мне право просить тех, кого предал, смягчить мне наказание…»// ОГА СБУ, Киев. Д. 48960-ФП. Л. 181–183 об.
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С сентября 1931 г. начальник Тверского/Калининского оперсектора ОГПУ, с апреля 1934 г.
заместитель полпреда ОГПУ по Центрально-Черноземной области. В июле 1934 – октябре
1936 гг. заместитель начальника УНКВД по Воронежской области, одновременно (с фев-
раля 1936 г.) начальник УОС Воронежской области, в дальнейшем заместитель начальника
УНКВД по Казахской АССР. С января 1937 г. заместитель наркома внутренних дел Казах-
ской ССР, с августа 1937 г. заместитель начальника 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В мае
– сентябре 1938 г. начальник 2 отдела 3 (Транспортного) управления НКВД СССР, затем
начальник 2 отдела ГТУ НКВД СССР В июне 1939 г. уволен из органов НКВД200. В даль-
нейшем на руководящих должностях в системе Наркоматов среднего машиностроения, тан-
ковой промышленности и Министерства путей сообщения СССР. В 1954–1974 гг. адвокат
юридической консультации в Москве. Старший майор ГБ (1935 г.). 2 ордена Красной Звезды
(1937 г.), орден Трудового Красного Знамени, орден Красного Знамени, 2 знака «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1932 г.), знак «50 лет пребывания в КПСС» (1978 г.).

Арнольдов А. А.

Арнольдов (Кессельман)201 Арнольд (Авраам) Аркадьевич (Израилевич) (1893202

– 10.03.1939). Родился в г. Одессе. Из семьи кустаря-шмуклера (позументщика). Родной брат
С. И. Западного и М. А. Кессельмана. Окончил 3 класса Одесского казенного еврейского
училища (изгнан из училища за избиение учителя) (1908 г.). С 1910 г. работал у живописца
Веприка, затем у живописца Винника, в 1911–1913 гг. подмастерье у частных подрядчи-
ков (г. Одесса). Член КП с августа 1918 г. (в августе – октябре 1914 г. состоял в Бунде).

200 В аппарате особоуполномоченного НКВД СССР имелись данные о том, что М. Л. Андреев, будучи начальником
Калининского оперсектора ОГПУ, «…давал для ознакомления информационные, агентурные сводки руководителю к-р
[контрреволюционной] троцкистской организации в Калинине бывшему директору вагонно-ремонтного завода Липшицу.
Эти сводки к-p [контрреволюционная] троцкистская организация, по показаниям Липшица, использовала для выявления
недовольных на предмет вербовки их в к-p [контрреволюционную] организацию, для устранения наиболее опасных для
них моментов, которые становились известными НКВД и для расшифровки агентуры сообщавшей эти сведения НКВД.
Одна из таких агсводок была обнаружена у Липшица, в момент его ареста. Член к-p [контрреволюционной] троцкистской
организации Ковалев был в особо близких взаимоотношениях с Андреевым, Липшиц как он показал в свою очередь, ока-
зывал услуги Андрееву. Так, в 1933 или в 1934 году он отпустил оперсектору пять тысяч рублей и материалы для отделки
и квартиры Андреева…».

201 По некоторым данным фамилия Арнольдов произошла от оперативного псевдонима «Арнольди». В ряде архивных
документов фамилия Кессельман писалась как Хессельман.

202 По данным российского исследователя истории спецслужб А. М. Буякова А. А. Арнольдов «…фактически [родился]
в 1897 г.» // Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ-НКВД: 1932–1940 гг. Ч. 2. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ
(XV)». – Владивосток: «Русский Остров», 2008. – С. 301.
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В октябре 1914 – декабре 1917 гг. на военной службе, затем дезертировал из армии203. В
органах ГБ с августа по сентябрь 1918 г., в апреле – августе 1919 г.204, в феврале 1920 –
декабре 1924 гг. С января 1925 г. начальник АОУ и член правления объединенных камволь-
ных и красильно-апретурных фабрик Московского района Камвольного треста ВСНХ СССР
(г. Москва). С февраля 1926 г. вновь на работе в органах ГБ: начальник СОЧ Зеравшанского
облотдела ОГПУ, с февраля 1927 г. начальник СОЧ и заместитель начальника Бухарского
окротдела ОГПУ. В ноябре 1927 г. откомандирован в распоряжение ПП ОГПУ по Средней
Азии, в дальнейшем находился в распоряжении ОГПУ СССР. С апреля 1928 г. помощник
начальника 5 отделения КРО ПП ОГПУ по ЛВО, с августа 1928 г. начальник 5 отделения
КРО ПП ОГПУ по ЛВО. В марте 1930 – январе 1931 гг. помощник начальника КРО ПП
ОГПУ по ЛВО, затем начальник 1 отделения ОО ПП ОГПУ по ЛВО. С июля 1931 г. помощ-
ник начальника ОО ПП ОГПУ по Московской области, с июня 1932 г. заместитель началь-
ника ОО ОГПУ МВО. В мае 1933 – июле 1934 гг. начальник ОО ОГПУ МВО и началь-
ник ОО ПП ОГПУ по Московской области, затем начальник ОО ГУГБ НКВД МВО и ОО
УГБ УНКВД по Московской области, одновременно (с июня 1935 г.) помощник начальника
УНКВД по Московской области. В сентябре – декабре 1936 г. помощник начальника Опе-
рода ГУГБ НКВД СССР, затем помощник начальника 1 отдела (охрана правительства и руко-
водства партии) ГУГБ НКВД СССР. В апреле 1937 г. откомандирован на Дальний Восток в
составе оперативной группы ГУГБ НКВД СССР (под руководством Л. Г. Миронова), в июле
1937 г. назначен на должность начальника ДТО ГУГБ НКВД Восточносибирской железной
дороги (в сентябре 1937 г. приказ о назначении был отменен). 19 августа 1937 г. арестован и
10 марта 1939 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН.
Расстрелян. Решением ВК ВС РФ от 26 декабря 2013 г. был признан не подлежащим реа-
билитации. Старший майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г.,
1934 г.). В органах ГБ работали: жена – Арнольдова (Бельская-Друккер) Елизавета Михай-
ловна (Моисеевна). В 1918–1919 гг. начальник информации Одесской губернской ЧК, затем
на работе в СНХ в Одессе. С 1921 по 1923 гг. шифровальщица ПП ВЧК-ГПУ по Крыму;
сестра – Кессельман Циля Израилевна – на 1935 г. сотрудник УРКМ УНКВД по Московской
области. В ВЧК-ОГПУ-НКВД также работали родные братья – С. И. Западный и М. А. Кес-
сельман (см. биосправки).

Аронсон Яков Абрамович (1901-?). Член КП. До июля 1934 г. помощник начальника
СПО ПП ОГПУ по Западной области, в дальнейшем заместитель начальника СПО – 4 отдела
УГБ УНКВД по Западной области. С апреля 1937 г. начальник отделения 4 (СПО) отдела
ГУГБ СССР, с июня 1938 г. начальник 4 отделения 4 отдела 1 Управления НКВД СССР, в
дальнейшем с сентября 1938 г. начальник отделения 2 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В
январе 1939 г. уволен из НКВД вовсе «за невозможностью дальнейшего использования на
работе в ГУГБ НКВД». В дальнейшем проживал в г. Москве, с сентября 1941 г. в действую-
щей армии: сотрудник военной прокуратуры Брянского и 1 Украинского фронтов, на апрель
1945 г. – помощник военного прокурора 4 танковой армии (1 Украинский фронт). Старший
лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.), майор юстиции (на 1945 г.). Орден Красной

203 А. А. Арнольдов (Кессельман) – участник 1 Мировой войны, участвовал в боях, был ранен. Награжден Георгиев-
скими крестами 3 и 4 степени, Георгиевской медалью 4 степени. В декабре 1916 г. был арестован по обвинению в убийстве
офицера 526 пехотного Деве-Бойвинского полка, где проходил службу. Освобожден из-под стражи в феврале 1917 г., при-
нимал участие в тайном убийстве командира полка Сидорова // Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ-НКВД: 1932–
1940 гг. Ч. 2. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)».-Владивосток: Русский Остров, 2008. – С. 302–303.

204 В одной из своих автобиографий А. А. Арнольдов писал, что летом 1919 г., работая заместителем начальника СОЧ
Одесской губернской ЧК, «принимал… участие в красном терроре, который проводил Балицкий» // Бажан О., Золотарьов
В. Конвеєр смерті в часи «Великого терору» в Україні: технологія розстрілів, виконавці, місця поховань // Краєзнавство. –
2014. – № 1. – С. 184.
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Звезды (1937 г.), орден Отечественной войны 2 степени (1945 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Арров-Тандетницкий Л. С.

Арров-Тандетницкий205 Лазарь Соломонович (1904-13.07.1941). Уроженец г. Гадяча
Полтавской губернии. Из семьи приказчика (по другим данным – из семьи торговца). Окон-
чил гимназию в г. Лебедине Харьковской губернии (1919 г.), 3 курса правового факультета
(1925 г.) и 3 курса статистико-экономического факультета Харьковского института народ-
ного хозяйства (1929 г.). Член КП с сентября 1930 г.206 В 1919–1920 гг. сотрудник газеты
«Селянин и Рабочий» (г. Лебедин Харьковской губернии), боец Сводного партийно-комсо-
мольского батальона в г. Лебедине, заведующий отделом информации Лебединского отде-
ления телеграфного агентства «УкрРОСТ», затем ответственный секретарь Лебединского
укома КСМУ.

С 1921 г. член Харьковского губкома КСМУ, редактор газеты «Юный пролетарий» (г.
Харьков), с 1922 г. заместитель политкомиссара Харьковского высшего политехникума. В
1922–1923 гг. политкомиссар отдела спорта Всеобуча при 2 полке ЧОНа (г. Харьков), затем
заведующий школой конторского и торгового ученичества Харьковского окротдела народ-
ного образования. В органах ГБ с сентября 1924 г.: помощник уполномоченного ЭКО ГПУ
УССР, с января 1927 г. врид. уполномоченного ЭКУ ГПУ УССР. В августе 1927 – октябре
1928 гг. уполномоченный 1 отделения ЭКУ ГПУ УССР, затем старший уполномоченный
ЭКУ ГПУ УССР. С сентября 1930 г. старший уполномоченный ЭКО Донецкого оперсектора
ГПУ, с декабря 1930 г. старший уполномоченный ЭКУ ГПУ УССР. В апреле – ноябре 1931 г.
оперуполномоченный ЭКУ ГПУ УССР, затем начальник ЭКО Днепропетровского оперсек-
тора ГПУ. С февраля 1932 г. начальник ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ, с июня 1932
г. оперуполномоченный ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ207, с августа 1932 г. помощ-

205 Л. С. Арров-Тандетницкий во время работы в телеграфном агентстве «УкрРОСТ» взял литературный псевдоним
«Арров», с того времени у него двойная фамилия.

206 27 декабря 1937 г. решением партийной организации УГБ УНКВД по Харьковской области Арров-Тандетницкий
был исключен из КП за «родственные связи с троцкистами и близкие отношения с некоторыми из них (Каневский, Мазо),
недостойное коммуниста отношение к подчиненным (в частности к молодым кадрам), антипартийное толкование методов
работы НКВД (сравнение агентов с провокаторами). При аресте врага народа Кошевского он сообщил его жене об усло-
виях содержания под стражей, инструктировал её, как себя вести для оказания помощи арестованному, за пассивность и
оторванность от парторганизации, за неискренность в разборе его дела». 28 января 1938 г. решение парторганизации УГБ
УНКВД было отменено. Л. С. Аррову-Тандетницкому вынесен строгий выговор с занесением в личное дело // Государ-
ственный архив Харьковской области. Ф. 23. On. 1. Д. 16. Л. 63–64.

207 В июне 1932 г. Л. С. Арров-Тандетницкий «за допущенные преступнобюрократические отношения к вопросу рабо-
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ник начальника 1 отделения ЭКУ ГПУ УССР. В августе 1933 – июле 1934 гг. начальник отде-
ления ЭКУ ГПУ УССР, затем начальник 1 отделения ЭКО УГБ НКВД УССР. С июля 1934
г. начальник ЭКО УГБ УНКВД по Харьковской области, с декабря 1936 г. начальник КРО
– 3 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области. В июле 1937 г. был назначен начальником
ДТО ГУГБ НКВД Амурской железной дороги (в сентябре 1937 г. приказ был отменен), затем
находился в распоряжении ОК НКВД СССР. В феврале – августе 1938 г. начальник ДТО
ГУГБ НКВД железной дороги им. Л. М. Кагановича (г. Свердловск), в дальнейшем отко-
мандирован в НКВД СССР. 23 октября 1938 г. арестован, содержался в Бутырской тюрьме
НКВД, находясь под следствием, пытался покончить жизнь самоубийством. 12 декабря 1939
г. ВТ войск НКВД Уральского округа прекратил уголовное дело «…за отсутствием состава
преступления». С 1940 г. проживал в г. Харькове. 16 августа 1940 г. арестован повторно и
15–25 апреля 1941 г. ВТ войск НКВД Уральского округа приговорен к ВМН. Расстрелян. Не
реабилитирован. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красного Знамени (1930 г.), знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Афанасьев Григорий Давыдович (Давидович) (1896-18.07.1965). Родился в селе
Лебедин Чигиринского уезда Киевской губернии. Из семьи служащего. Член КП с 1927 г.
Окончил 1-е Киевские советские инженерные командные курсы (1919 г.) и Военно-инже-
нерную академию РККА им. В. В. Куйбышева (1935 г.). В 1917–1918 гг. на службе в отряде
Красной гвардии, затем на службе в РККА (Восточный и Южный фронты). В органах ГБ
с 1919 г.: сотрудник для поручений ЧК в г. Новониколаевске, с 1920 г. сотрудник ОО 5-
й армии (Восточный фронт). С 1921 г. комендант Черноморской окружной ЧК (Кубано-
Черноморская область), в дальнейшем в аппарате Кубано-Черноморского облотдела ГПУ.
С 1923 г. комендант Дагестанского отдела ОГПУ, с 1926 г. сотрудник аппарата ГУПО и
войск ОГПУ СССР, с 1930 г. инспектор (на правах начальника отделения) УЛАГа-ГУЛАГа
ОГПУ СССР. В 1932–1933 гг. начальник Южного участка строительства Беломоро-Балтий-
ского канала ОГПУ, затем начальник Хлебниковского района строительства канала «Москва-
Волга» и Дмитровского ИТЛ ОГПУ-НКВД, одновременно с октября 1936 г. начальник стро-
ительства водной станции «Динамо» и (с декабря 1936 г.) начальник строительства Хим-
кинского речного порта строительства канала «Москва-Волга» и Дмитровского ИТЛ НКВД
(одновременно с апреля 1937 г. числился в действующем резерве ГУГБ НКВД СССР). С
августа 1937 г. начальник Управления Лужского ИТЛ и строительства № 200 НКВД СССР
(Ленинградская область) и (по совместительству) в январе – ноябре 1940 г. начальник Управ-
ления строительства № 105 НКВД СССР (Мурманская область), с февраля 1941 г. начальник
Управления ИТЛ и строительства Мстинских ГЭС НКВД СССР. В августе 1941 – феврале
1942 гг. начальник строительства оборонительных сооружений по фронту Резервных армий
ГУОБР НКВД СССР, начальник 3 (Западного) Управления ГУОБР НКО СССР, затем (в фев-
рале 1942 – апреле 1943 гг.) начальник Управления Волжского ИТЛ НКВД, одновременно
в феврале – марте 1942 г. врид. командующего 4-й сапёрной армии (армия строила оборо-
нительные сооружения в Чувашской и Татарской АССР, Куйбышевской области на рубеже
Чебоксары – Казань – Ульяновск – Сызрань – Хвалынск, а также Казанский и Куйбышев-
ский оборонительные обводы) и заместитель начальника и и. о. начальника 4-го Управления
оборонительных работ при НКО СССР208. С ноября 1942 г. начальник Управления Широ-

чего снабжения по Днепропетровской области» приказом председателя ГПУ УССР С. Ф. Реденса был отстранен от долж-
ности начальника ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ с понижением на должность оперуполномоченного, и арестом
на 20 суток без исполнения служебных обязанностей // Золотарёв В. А., Стёпкин В. П. ЧК-ГПУ-НКВД в Донбассе: Люди
и документы. 1919–1941. – Донецк: Алекс, 2010. – С. 90.

208 Из служебной характеристики Г. Д. Афанасьева (1942 г.): «Тов. Афанасьев <…> несмотря на исключительно слож-
ную обстановку – непосредственно под огнем противника обеспечил выполнение поставленной Правительством задачи,
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ковского ИТЛ и строительства Вилухинской ГЭС ГУЛЖДС-Особстроя НКВД СССР (Моло-
товская область) (одновременно с руководством Волжского ИТЛ НКВД), с декабря 1944 г.
начальник Управления строительства Рижской военно-морской базы Управления строитель-
ства военно-морских баз Таллинского и Рижского морских оборонительных районов (Бал-
твоенморстроя) НКВД-МВД СССР. В 1949–1952 гг. начальник отдельного строительного
участка Главного военно-морского строительного управления Министерства Вооружённых
Сил СССР – Военного министерства СССР. В 1952 г. был уволен в отставку (в запас). В
дальнейшем на пенсии, проживал в г. Москве. Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ (1941 г.), пол-
ковник (1943 г.). 2 ордена Ленина (1937 г., 1945 г.), орден Красного Знамени (1944 г.), орден
Отечественной войны 1-й степени (1945 г.), орден Трудового Красного Знамени (1942 г.),
орден Красной Звезды (1933 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г.).

Ахматов (Ахманицкий) Лев Соломонович (1899-08.03.1937). Родился в мест. Жаш-
ков Таращанского уезда Киевской губернии. Образование высшее, по профессии юрист.
Член КП с февраля 1919 г. (в 1917–1918 гг. состоял в Украинской партии социалистов-рево-
люционеров (боротьбистов) (коммунистов)). В 1920–1922 гг. секретарь СНК УССР. В 1925–
1933 гг. прокурор Верховного Суда УССР, в дальнейшем (до апреля 1933 г.) помощник гене-
рального прокурора УССР. В 1933–1934 гг. управляющий делами СНК УССР, затем проку-
рор Днепропетровской области. С 1935 г. начальник отдела трудовых колоний НКВД УССР.
31 июля 1936 г. арестован209 и 8 марта 1937 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян
в г. Москве. 25 октября 1957 г. реабилитирован ВК ВС СССР.

показал свою высокую организационную способность и большевистскую стойкость и твердую волю. Как коммунист –
член ВКП/б/ с 1927 г., является примером для руководимой им массы. Свою беспредельную преданность Великой Партии
ЛЕНИНА-СТАЛИНА и своей Родине тов. Афанасьев показал образцовым выполнением заданий партии, правительства
по строительству ряда оборонительных сооружений в различных сложных условиях. <…> Тов. Афанасьев, как старый
чекист является образцом в деле воспитания молодых работников, заслуженно пользуется авторитетом и исключительным
уважением. Неутомимый большевик – организатор…».

209 Причиной ареста Л. С. Ахметова стали обвинения в принадлежности к контрреволюционной троцкистской терро-
ристической организации, которая якобы готовила «…террористические акты против руководителей КП(б) Украины т.т.
С. Косиора, П. Постышева и В. Балицкого на Украине и против руководителей ВКП(б) в Москве».
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Бабич Исай Яковлевич (1902-09.12.1948). Родился в г. Бериславе Херсонского уезда

Херсонской губернии в семье сапожника-кустаря. Окончил 2 классную церковно-приход-
скую школу (1915 г.). В КП с апреля 1920 г. В органах ГБ с 1920 г. С 1930 г. начальник СО
Харьковского оперсектора ГПУ, с апреля 1931 г. начальник СПО Харьковского оперсектора
ГПУ. В феврале 1932–1933 гг. начальник СПО Харьковского облотдела ГПУ, затем начальник
СПО Винницкого облотдела ГПУ. С июля 1934 г. начальник СПО УГБ УНКВД по Винниц-
кой области, с августа 1934 г. начальник отдела УГБ УНКВД по Одесской области. В июле
1935 – августе 1937 гг. начальник СПО – 4 отдела УГБ УНКВД по Киевской области, затем
заместитель начальника УНКВД по Одесской области. С октября 1937 г. заместитель началь-
ника УНКВД по Киевской области, с декабря 1937 г. по февраль 1938 гг. и. о. начальника
УНКВД по Киевской области. В июне – августе 1938 г. начальник 2 отдела 2 (ОО) Управле-
ния НКВД СССР, затем начальник 3 отдела 2 Управления НКВД СССР. С сентября 1938 г.
начальник отделения 4 (ОО) отдела ГУГБ НКВД СССР, с января 1939 г. начальник 4 отделе-
ния 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. С сентября 1940 г. начальник ОО НКВД Прибалтийского
ВО, с февраля 1941 г. начальник 3 отдела Прибалтийского ВО, в дальнейшем заместитель
начальника ОО НКВД Северо-Западного фронта210. В мае 1942 – апреле 1943 гг. начальник
ОО НКВД Северо-Западного фронта, затем заместитель начальника ГУКР «Смерш» НКО-
МВС СССР. С июня 1946 г. заместитель начальника 3 ГУ МГБ СССР, одновременно с июля
1947 г. начальник Высшей школы МГБ СССР. Похоронен в Москве, на Новодевичьем клад-
бище Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ (1937 г.), дивизионный комиссар (1941 г.), старший
майор ГБ (1942 г.), комиссар ГБ (1943 г), генерал-лейтенант (1943 г.)., орден Красной Звезды
(1937 г.), 4 ордена Красного Знамени (1942 г., 1943 г., 1944 г., 1945 г.), орден Отечественной
войны 1 степени (1944 г.), орден Кутузова 1 степени (1945 г.), орден Ленина (1945 г.), знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Бабушкин Марк Абрамович (1902-22.03.1940). Родился в г. Сосницы Черниговской
губернии. Окончил 3 класса еврейской школы (1913 г.), 3-месячные вечерние бухгалтер-
ско-счетоводческие курсы и комвуз в Ростове-на-Дону (1930 г.). Член КП с 1925 г. (в 1925 г.
исключался из партии «за шкурничество, карьеризм и связи с чуждым элементом», восста-
новлен в том же 1925 г.). С 1914 г. ученик, мальчик и рабочий на бумажном складе Фришберга
в г. Полтаве, с 1917 г. ученик, конторщик и счетовод в типографии (г. Полтава). В органах
ГБ с июля 1920 г. С октября 1926 г. уполномоченный 32 Черноморского-Новороссийского
погранотряда ОГПУ, с июля 1928 г. уполномоченный Оперода ПП ОГПУ по СКК. В авгу-
сте 1931 – марте 1933 гг. оперуполномоченный 3 отделения ЭКО ПП ОГПУ по СКК, затем

210 Из наградного листа на И. Я. Бабича (апрель 1942 г.): «…Работал в должности Нач. ОО НКВД (правильно – началь-
ника 3 отдела, – М. Т., В. 3.) Прибалтийского Военного Округа…, своим непосредственным участием провел исключи-
тельно большую работу по сколачиванию частей округа на отпор немецким оккупантам. Выезжал в части и на передо-
вые части помогал командованию и политаппарату наводить революционный порядок в войсках, обеспечивал выполнение
боевых приказов Командования фронтом. В самый тяжелый период для фронта сумел быстро мобилизовать чекистский
аппарат на восстановление порядка в частях неорганизованно отходящих, организовать службу заграждения, бороться с
пресечением дезертирства, трусости, формировать совместно с командованием новые части, очищая их от неустойчивого
элемента. В период жестокой обороны и последующего нашего успешного наступления неоднократно выполнял специ-
альные задания Военного Совета фронта, там, где этого требовала обстановка. Выезжал в части, спускался до полка, лично
помогая оперативному составу в борьбе с паникерами, трусами, дезертирами, предателями. Как большевик-чекист провел
исключительно большую работу по разоблачению и пресечению шпионской деятельности немецкой агентуры, принимал
активное участие в создании нашего агентурного аппарата в тылах противника и его войсках…» / Общедоступный элек-
тронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://
www.podvignaroda.mil.ru/
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оперуполномоченный 4 отделения ЭКО ПП ОГПУ по СКК. С января 1934 г. начальник 3
отделения Оперода ПП ОГПУ по СКК, с мая 1934 г. начальник 2 отделения Оперода ПП
ОГПУ по СКК. В июле 1934 – июле 1935 гг. начальник 2 отделения Оперода УГБ УНКВД
по СКК, в дальнейшем начальник 1 отделения, затем 3 отделения Оперода УНКВД по СКК.
С января 1937 г. начальник отделения 2 отдела УГБ УНКВД по СКК, с мая 1937 г. врид.
начальника 1 отдела и (с 1 сентября 1937 г.) начальник 1 (охрана руководства края) отдела
УГБ УНКВД по Орджоникидзевскому краю. В ноябре-декабре 1937 г. в распоряжении НКВД
СССР, затем начальник 12 отделения 1 отдела ГУГБ НКВД СССР. С июня 1938 г. началь-
ник отделения 2 отдела 1 Управления НКВД СССР, с сентября 1938 г. начальник 3 отделе-
ния 3 спецотдела НКВД СССР. С ноября 1938 г. начальник отделения 3 (оперативно-чекист-
ского) отдела Управления Сорокского железнодорожного ИТЛ НКВД (Карельская АССР).
2 декабря 1938 г. арестован и 21 марта 1940 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян.
Реабилитирован ВК ВС СССР 28 марта 1957 г. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант
ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938 г.). Орден «Знак Почета» (1937 г.), знак «Почетный сотрудник
ВЧК-ГПУ» (1937 г.).

Бабушкина-Орлова И. И.

Бабушкина-Орлова211 Ида Исааковна (1897-?). Родилась в г. Нежине Черниговской
губернии. Из семьи купца галантерейными товарами (держал три магазина и штат наемных
служащих). Член КП с 1930 г. Окончила приготовительный класс и 1 класс начального учи-
лища в г. Нежине (1918 г.). До 1916 г. занималась домашним хозяйством и периодически
работала в магазине отца. В 1919 г. проживала в г. Киеве, в 1920 г. переехала с родителями в г.
Харьков. С июля 1920 г. в органах ГБ, в январе 1924 г. уволена из ГПУ УССР по сокращению
штата. С апреля 1924 г. вновь на работе в органах ГБ. В апреле 1927 – марте 1928 гг. полит-
контролер ОПК Одесского окротдела ГПУ, затем регистратор УЧОСО Одесского окротдела
ГПУ. С октября 1930 г. помощник уполномоченного УСО Одесского окротдела ГПУ, с авгу-
ста 1931 г. помощник уполномоченного (по политическим партиям) 1 отделения СПО Одес-
ского окротдела-облотдела ГПУ. В августе 1933 – мае 1934 гг. освобожденный заместитель
секретаря партбюро Одесского облотдела ГПУ, затем помощник уполномоченного 3 отде-
ления СПО Одесского облотдела ГПУ-УГБ УНКВД по Одесской области. С января 1935 г.

211 Настоящая фамилия Бабушкина. Орлова – оперативный псевдоним, под которым она работала в аппарате Харь-
ковской губернской ЧК.3. Сын Баевского – Георгий Артурович Баевский (1921–2005). Герой Советского Союза (1944 г.),
штурман эскадрильи 5 гвардейского истребительного авиационного полка 11 гвардейской истребительной авиационной
дивизии 1 гвардейского смешанного авиационного корпуса 17 воздушной армии
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освобожденный заместитель секретаря парткома УНКВД по Одесской области, с июля 1935
г. уполномоченный специального отделения УГБ УНКВД по Харьковской области, затем
инспектор специального – 9 отделения УГБ УНКВД по Харьковской области. В августе 1937
– апреле 1938 гг. инспектор 1 отделения ОК УНКВД по ДВК. В апреле 1938 г. была уво-
лена «за невозможностью дальнейшего использования в органах ГУГБ НКВД». Кандидат
на спецзвание. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Баевский Артур Матвеевич (Абрам-Евель Мовшевич) (1892–1971). Родился в г.
Мелитополе Таврической губернии. Из семьи типографского наборщика (в дальнейшем вла-
дельца небольшой типографии в г. Валуйки). Окончил 4 класса городского училища в г.
Валуйки, в 1911–1914 гг. на учебе в частном музыкальном училище в г. Екатеринославе,
в 1920-е гг. учился на литературном факультете 1 Московского госуниверситета. Член КП
с ноября 1920 г. С 1914 г. на военной службе: рядовой 150 пехотного Таманского полка,
в октябре 1914 г. попал в австро-венгерский плен. Находился в лагерях военнопленных в
Венгрии. С 1918 г. в Советской России: работал делопроизводителем Валуйского уездного
отдела здравоохранения. В июле 1919 – августе 1921 гг. на службе в РККА, затем на работе в
органах ГБ. С января 1923 г. коммерческий директор объединения «Госкино», с июля 1924 г.
член правления АО «Межрабпомфильм», в марте 1925 – сентябре 1926 гг. главный инспек-
тор АО «Пролеткино». С октября 1926 г. вновь на работе в органах ГБ: уполномоченный 8
отделения КРО ОГПУ СССР, с декабря 1930 г. на работе в ИНО ОГПУ СССР: сотрудник
легальной резидентуры ИНО ОГПУ в Германии. В мае 1933 – июле 1934 гг. на работе в аппа-
рате ИНО ОГПУ СССР, одновременно референт НКИД СССР, затем руководитель легальной
резидентуры ИНО ГУГБ НКВД СССР в Швеции (официально – секретарь отдела торгпред-
ства СССР в г. Стокгольме). С июля 1937 по январь 1938 гг. референт НКИД СССР (и одно-
временно сотрудник 7 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД СССР). В январе 1938 г. уволен из НКВД
по выслуге лет и состоянию здоровья. С февраля 1938 г. заведующий актерским бюро кино-
студии «Мосфильма», в дальнейшем начальник реквизиторского цеха, сменный диспетчер
киностудии «Мосфильм». В июле 1941 – сентябре 1942 гг. на службе в РККА: переводчик
штаба стрелкового полка (Западный фронт)212, затем заместитель начальника отдела кадров
Центральной объединенной киностудии в г. Алма-Ате, сотрудник НИИ фотокиноматериа-
лов и киностудии «Мосфильма». В 1944–1950 гг. заместитель начальника отдела и началь-
ник сектора бюро объединения «Союзэкспортстрой».

Бак Борис Аркадьевич (Ааронович) (1897-16.06.1938). Уроженец села Знаменское
Верхоленского уезда Иркутской губернии. Старший брат С. А. Бака. Из семьи контор-
щика-бухгалтера213. Окончил 4-классное начальное училище (1911 г.)214, ремесленное меха-

212 Украинского фронта, гвардии старший лейтенант. Участник Парада Победы на Красной площади в г. Москве. Окон-
чил Военно-Воздушную инженерную академию (1951 г.). С 1951 г. служил старшим летчиком-испытателем НИИ ВВС
Советской Армии, с 1952 г. – лётчик-инструктор в авиачастях Южно-Уральского и Московского военных округов, коман-
дир 910-го бомбардировочного авиационного полка, старший лётчик-инспектор Липецкого центра лётной и технической
подготовки руководящего состава, с 1963 г. – заместитель начальника НИИ ВВС по лётной части. Лично провел облет и
летные испытания новой авиационной техники, всего 77 типов и модификаций самолетов и вертолетов, за что был удо-
стоен звания «Военный летчик-испытатель 1-го класса». С 1970 г. заместитель командующего ВВС Московского ВО. Гене-
рал-майор авиации. В 1971–1972 гг. выполнял секретную миссию в Египте, где организовал разведку израильских военных
объектов. Полученные данные дали возможность египтянам более успешно отражать атаки авиации Израиля. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище в г. Москве / Герои страны. Баевский Георгий Артурович [электронный ресурс] // http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp7Hero_icbl514.

213 Отец Бака в 1840 г. был выслан из Западного края (Царство Польское) в ссылку в Сибирь, после отбытия ссылки в
селе Знаменском Иркутской губернии, оставлен на жительство и был приписан к крестьянству этого села. В дальнейшем
уехал на золотые прииски в Бодайбо, где служил счетоводом и бухгалтером на Ленских золотопромышленных товарище-
ствах, потом перебрался в г. Иркутск, продолжая работать по этой же профессии у частных лиц. В период гражданской
войны занимался торговым посредничеством, по поручению отдельных лиц искал покупателей для их товаров.
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нико-техническое училище (1916 г.), курсы при школе прапорщиков в г. Иркутске (1917 г.).
Член КП с февраля 1917 г. В 1916 г. помощник машиниста и слесарь в Читинских железно-
дорожных мастерских, в ноябре 1916 г. призван на военную службу: рядовой запасного бата-
льона в г. Царицыне, юнкер курсов при Иркутской школе прапорщиков, помощник коман-
дира взвода 6 запасного саперного батальона (г. Петроград). С января 1918 г. секретарь
отдела транспорта и сообщений Иркутского губсовета и инспектор Транспортного отдела
ЦИК Советов Сибири, с мая 1918 г. на службе в РККА. В органах ГБ с февраля 1920 г.215:
начальник СОЧ и заместитель председателя Томской губернской ЧК216. С ноября 1927 г.
начальник Самарского губотдела ОГПУ и начальник ОО ОГПУ Приволжского ВО, с июля
1928 г. полпред ОГПУ по Средне-Волжской области (с октября 1929 г. – СВК) и начальник
ОО ОГПУ Приволжского ВО. В июле 1934 – марте 1935 гг. начальник УНКВД по СВК и
начальник ОО ГУГБ НКВД Приволжского ВО. С марта 1935 г. 1 заместитель начальника
УНКВД по Московской области, с марта 1937 г. начальник УНКВД по Северной области,
одновременно в июле – августе 1937 г. председатель «тройки» при УНКВД по Северному
краю. Арестован 10 августа 1937 г. и 16 июня 1938 г. Постановлением НКВД, Прокурора
СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН217. Расстрелян218. 2 апреля 1957 г.
ВК ВС СССР реабилитирован. Комиссар ГБ 3-го ранга (1935 г.). Орден Красного Знамени
(1932 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1922 г., 1933 г.), знак «Почетный работник
РКМ» (1933 г.). В органах ГБ работала жена: Жаркова (Бак-Жаркова) Феоктиста Нико-
лаевна (1898-1970-е гг.). Уроженка села Бабарыкино Томского уезда Томской губернии. Рус-
ская. Из семьи шахтера. Член КП с июля 1919 г. В марте – мае 1918 г. заведующая юриди-

214 Обучение Б. А. Бака в начальном училище оплачивала городская управа г. Читы.
215 По утверждению жены Б. А. Бака – Ф. Н. Жарковой – на работу в ВЧК его (Бака) пригласил друг детства – М. Д.

Берман. Согласно послужному списку из архивного личного дела Б. А. Бака: с 2.1920 г. – начальник СОЧ и заместитель
председателя Томской губчека, с 2.1921 г. – начальник СОЧ и заместитель председателя Иркутской губчека, с 1.1922 г. –
начальник СОЧ и заместитель председателя Омской губчека, начальник СОЧ и заместитель начальника Омского губотдела
ГПУ, с 7.1922 г. – начальник СОЧ и заместитель начальника Новониколаевского губотдела ГПУ, с 26.1.1923 г. – началь-
ник Новониколаевского губотдела ГПУ, с 7.9.1923 г. – начальник Новониколаевского губотдела ГПУ, и по совместитель-
ству заместитель полпреда ОГПУ по Сибирскому краю, с 1.10.1923 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по
Сибирскому краю, с 25.1.1926 г. – врид. полпреда ОГПУ по Сибирскому краю, с 6.2.1926 г. – начальник СОУ и заместитель
полпреда ОГПУ по Сибирскому краю, с 20.3.1926 г. – врид. полпреда ОГПУ по Сибирскому краю, с 26.4.1926 г. – врид.
полпреда ОГПУ по Сибири, с 20.5.1926 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по Сибири, с 18.6.1926 г. – врид.
полпреда ОГПУ по Сибири, с 30.6.1926 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по Сибири, с 20.8.1926 г. – врид.
полпреда ОГПУ по Сибири, с 10.10.1926 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по Сибири, с 1.3.1927 г. – врид.
полпреда ОГПУ по Сибири, с 10.4.1927 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по Сибири, с 4.8.1927 г. – врид.
полпреда ОГПУ по Сибири, с 19.11.1927 – в служебной командировке в Самаре.Из материалов служебной аттестации на
Б. А. Бака: «1926 г. – Тов. Бак очень хорошо знает сибирские условия работы и быстро ориентируется в политической
работе, связывая таковую с оперативной работой. Политически развит, выдержан, дисциплинирован. Пользуется автори-
тетом…»; «1927 г. – Хороший выдержанный работник. Быстро ориентируется в политической обстановке и принимает
активное участие в партийной и общественной работе, отрицательных моментов нет. Имеет стремление к самостоятель-
ной работе». Заключение ЦАК ОГПУ: «Занимаемой должности вполне соответствует. Подлежит выдвижению на самосто-
ятельную работу Областного масштаба»// ОРАФ УФСБ по Архангельской области. Архивное личное дело на Б. А. Бака.

216 В декабре 1920 г. Б. А. Бак был отстранен от занимаемой должности по причине служебного злоупотребления – «…
освободил родственников жены, задержанных с большим количеством продуктов, предназначенных для Бака и его семьи».
28 декабря 1920 г. возвращен на занимаемый пост, решением Томского губкома РКП(б) ему был вынесен строгий выговор.

217 Из обвинительного заключения на Б. А. Бака: «Признан виновным в том, что, будучи членом контрреволюцион-
ной организации правых на Средней Волге и являясь начальником УНКВД в Куйбышеве, покрывал контрреволюционе-
ров, способствовал антисоветской деятельности контрреволюционной организации правых, руководимых Хатаевичем..».
В архивном уголовном дела Б. А. Бака имеется один единственный протокол допроса Бака, в котором тот в частности пока-
зал: «Моя контрреволюционная деятельность как участника организации правых заключалась в том, что я своей бездея-
тельностью, предательством в борьбе с контрреволюцией, особенно с правыми, давал право Хатаевичу и другим членам
антисоветской организации считать себя „своим человеком" и творить вредительские контрреволюционные дела, не боясь
моего разоблачения»//СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 112. Д. 65. Л. 1–2.

218 Репрессиям были подвергнуты: жена – Жаркова (Бак-Жаркова) Феоктиста Николаевна (1898 – 1970-е гг.). До ареста
заведующая приемной жалоб Се-
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ческим отделом и член Отдела по борьбе с контрреволюцией при Военно-революционном
штабе Томской губернии. По утверждению российского исследователя А. Г. Теплякова, в
1920–1921 гг. служила в Томской уездной ЧК, по данным авторов справочника, Ф. Н. Жар-
кова в феврале 1920 – феврале 1921 гг. заместитель заведующего отделом управления Том-
ского губернского ревкома219. В дальнейшем в 1925–1928 гг. на прокурорской и судебной
работе: помощник прокурора г. Новониколаевска (ныне – г. Новосибирск), член Новосибир-
ского окружного суда, с января 1928 г. член Самарского губернского/областного суда, народ-
ный судья в г. Самаре; младшая сестра – Бак Мария Аркадьевна (1903-?). Родилась в селе
Знаменское Верхоленского уезда Иркутской губернии. Окончила 6 классов гимназии. Член
КП с сентября 1922 г. До мая 1920 г. заведующая канцелярией РОСТА в г. Иркутске. В мае –
сентябре 1921 г. сотрудник Иркутской губернской ЧК, затем в сентябре 1921 – декабре 1922
г. секретарь Иркутского губ кома РКСМ. С 1920-х гг. на работе в органах ОГПУ-НКВД. До
мая 1936 г. оперуполномоченный 3 отделения 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В мае 1936
г. была уволена в запас по болезни. На январь 1937 г. состояла на особом учете в резерве
ОК НКВД по должности оперуполномоченного 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В декабре 1938
г. была уволена вовсе с исключением с учета НКВД СССР. Жена Б. Д. Бермана (см. био-
справку). По неподтвержденным данным избежала репрессий в период «Большого террора»,
но была арестована в 1950/1951 гг. Лейтенант ГБ (1935 г.).

Бак Соломон Аркадьевич (Ааронович) (1902-21.01.1940). Уроженец села Знамен-
ское Верхоленского уезда Иркутской губернии. Младший брат Б. А. Бака. Из семьи контор-
щика-бухгалтера. Окончил 5 классов гимназии в г. Иркутске (1919 г.). Член КП с января 1918
г.220. В 1924–1926 гг. на службе в РККА, затем на работе в органах ГБ. В ноябре 1926 – июне
1927 гг. помощник начальника 1 отделения Восточного отдела ОГПУ СССР, затем началь-
ник 1 отделения Восточного отдела ОГПУ СССР. С июля 1929 г. начальник Семипалатин-
ского окротдела ОГПУ, с октября 1930 г. начальник Семипалатинского оперсектора ОГПУ. В
феврале 1932 – июле 1934 гг. начальник Карагандинского облотдела ОГПУ, затем начальник
УНКВД по Карагандинской области. С марта 1936 г. начальник СПО УГБ УНКВД по Казах-
ской АССР, с декабря 1936 г. заместитель начальника УНКВД по Ярославской области. В
апреле – октябре 1937 г. нарком внутренних дел Башкирской АССР221, одновременно: в июле

219 верного облисполкома. Арестована 29 сентября 1937 г. и 23 апреля 1938 г. решением Особого Совещания при НКВД
СССР по ст. 57–10 и 58–11 УК РСФСР приговорена к 8 годам лишения свободы. Срок наказания отбывала в Темников-
ском ИТЛ. С 1943 г. после освобождения из лагеря проживала в г. Сызрани, в 1944 г. была направлена на принудительное
лечение в Казанскую психиатрическую больницу закрытого типа НКВД-МВД. В декабре 1954 г. была освобождена, 21
июля 1956 г. ВК ВС СССР реабилитирована. С 1954 г. проживала в г. Куйбышеве (ныне – Самара), затем переехала в г.
Гродно к родственникам, где и умерла; старшая сестра – Бак Ганна (Галина) Аркадьевна (Аароновна) (1896-?). Жена рас-
стрелянного командира 2 Вольской механизированной дивизии, комбрига В. М. Воронкова (Приволжский ВО) (на момент
ареста официально находились в разводе). До ареста – комендант общежития 2 стройконторы в г. Куйбышеве. Арестована
2 ноября 1937 г. и 16 марта 1938 г. Особым Совещанием НКВД СССР как член семьи изменника Родины («…знала о пре-
ступной деятельности мужа, но скрывала данные сведения от властей») приговорена к 8 годам лишения свободы. Срок
наказания отбывала в 17 отделении Карагандинского ИТЛ НКВД. В 1945 г. освобождена в связи с отбытием срока нака-
зания, в дальнейшем проживала в г. Караганде и г. Щербакове (ныне Ярославль). 12 мая 1956 г. реабилитирована ВК ВС
СССР // СОГАСПИ. Ф. 656. Он. 112. Д. 65. Л. 1–3; РГАСПИ. Регистрационный бланк члена КПСС № 07273223 образца
1954 г. на Бак Г. А.; ОРАФ УФСБ по Самарской области. Архивное уголовное дело № П-5349 на Бак Г. А.10. См: СОГАСПИ.
Ф. 651. Он. 6. Д. 34. Л. 1–3; Ф. 1. Он. 3. Д. 48. Л. 1-24.

220 Из автобиографии С. А. Бака: «На мое вступление в партию, помимо активной работы в Союзе молодежи, в зна-
чительной мере повлиял мой брат (работает сейчас в Архангельске), который вступил в партию после Февральской рево-
люции и после Октябрьской революции по поручению Иркутской большевистской организации выехал в Ленинград в
Совнарком, оставшись в Центральной России в армии и на чекистской работе..»// Центральный государственный архив
общественных объединений Республики Башкортостан. Ф. 122. Оп. 36. Д. 273. Л. 6.

221 3-5 октября 1937 г. прибывший в Уфу секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов провёл пленум Башкирского обкома
ВКП(б), на котором заявил о существовании в республиканской парторганизации двух контрреволюционных организаций.
Одна – «троцкистско-бухаринская» под руководством первого секретаря обкома Я. Б. Быкина, другая – «буржуазно-наци-
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– октябре 1937 г. председатель «тройки» при НКВД Башкирской АССР, затем заместитель
наркома внутренних дел Бурят-Монгольской АССР и по совместительству: (с января 1938
г.) член «тройки» при НКВД Бурят-Монгольской АССР. В марте 1938 г. откомандирован в
распоряжение ГУЛАГа НКВД СССР, с апреля 1938 г. начальник 3 отдела Волжского ИТЛ
НКВД. Арестован 16 октября 1938 г. и 19 января 1940 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8
и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян. Заключением Главной Военной Про-
куратуры СССР от 27 марта 1990 г. в реабилитации отказано. Определением ВК ВС РФ от
26 ноября 2013 г. признан не подлежащим реабилитации. Старший лейтенант ГБ (1935 г.),
капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ (1937 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.), знак
«XV лет Казахстану» (1936 г.).

Бакони Андрей Самуилович (1887-21.08.1937). Уроженец г. Карцага (Венгрия). Член
КП с 1928 г. (в 1919–1928 гг. состоял в КП Венгрии и КП Австрии). До июня 1937 г. сотрудник
ИНО – 7 отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован 3 июня 1937 и 21 августа 1937 г. Комиссией
НКВД и Прокурора СССР приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Определением ВК
ВС СССР от 23 июня 1956 г. реабилитирован. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Барбаров Петр Иосифович (1905–2000). Уроженец г. Чернигова. Окончил еврейскую
начальную религиозную школу (хедер) (1914 г.) и 3 класса гимназии в г. Чернигове (1918
г.), в 1922–1923 гг. учился в Черниговском кооперативном техникуме, в 1931 г. – в Харьков-
ском техникуме востоковедения. Член КП с ноября 1928 г.222 В органах ГБ с августа 1920 г.
С 1930 г. – политрук трудовой колонии ГПУ УССР им. Ф. Э. Дзержинского (г. Харьков). В
июне 1932 – январе 1933 гг. уполномоченный 4 отделения ОО ГПУ УССР, затем заместитель
начальника МТС (по работе с ОГПУ) Ананьевской МТС (Одесская область). С декабря 1933
г. уполномоченный ИНО ГПУ УССР, с мая 1934 г. сотрудник Харьковского облотдела ГПУ-
УГБ УНКВД по Харьковской области. В июне 1935 – апреле 1937 гг. начальник отделения
ОО – 5 (ОО) отдела УГБ УНКВД по Харьковской области, затем начальник 2 отделения 3
(КРО) отдела УГБ УНКВД по Харьковской области. С апреля 1938 г. врид. начальника 3
(КРО) отдела УГБ УНКВД по Харьковской области, с мая 1938 г. начальник 3 (КРО) отдела
УГБ УНКВД по Харьковской области. В апреле 1939 г. уволен вовсе из НКВД «за невозмож-
ностью дальнейшего использования», с июня 1939 г. пенсионер НКВД в г. Харькове. С 1939
г. заместитель директора Харьковского машиностроительного завода № 183 (по охране), с
1940 г. на руководящих должностях на Харьковском тракторном заводе им. С.Орджоникидзе,
с 1941 г. в эвакуации в г. Челябинске. В 1942–1949 гг. заместитель директора Кировского
завода Наркомтанкопрома СССР (по кадрам) (г. Челябинск), затем на руководящих должно-
стях на Челябинском заводе дорожно-строительных машин им. Д. Колющко. С 1982 г. на
пенсии, проживал в г. Челябинске. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Орден Красного Знамени
(1945 г.). В органах НКВД работал младший брат – Барбаров Леонид Иосифович (1907 –
26/27.01.1942). Уроженец г. Чернигова. На 1936 г. – начальник Сорокского РО НКВД (Ленин-
градская область), дальнейшем на работе в Управлении Северного железнодорожного ИТЛ
НКВД. На январь 1942 г. заместитель начальника 6 отделения Севжелдорлага НКВД. Погиб
при ликвидации банды в Усть-Усинском районе Коми АССР223. Лейтенант ГБ (1936 г.).

оналистическая», её возглавлял второй секретарь обкома партии А. Р. Исанчурин. Нарком внутренних дел Башкирии С.
А. Бак был обвинен в «медлительности и либерализме в деле разгрома врагов народа и изменников родины». Несмотря
на столь громкие обвинения, Бак не был арестован, а фактически отправлен в «ссылку» – на работу в Бурят-Монголию //
Советская Башкирия. – 1989. – 11 апреля.

222 П. И. Барбаров исключался из партии за пьянство и «…женитьбу по религиозному обряду».
223 Обстоятельства гибели Л. И. Барбарова таковы: 24января 1942 г. заключенные лагерного пункта «Лесорейд» Вор-

кутинского ИТЛ НКВД под руководством М. Ретюнина подняли восстание. Разоружили вооруженную охрану лагпункта и
под видом отряда ВОХР маршем двинулись к райцентру – село Усть-Уса Усть-Усинского района Коми АССР. Войдя в село,
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Баркан Иуда Рувимович (1896-14.04.1939). Родился в г. Кременчуге Полтавской
губернии. Из семьи купца (по другим данным – из семьи кустаря-портного). Образование
низшее. Член КП с июля 1920 г. В 1909–1911 гг. мальчик на лесном складе в г. Кременчуге,
затем укладчик леса на лесном складе и подавальщик крошки на махорочной фабрике в г.
Лубны. С 1914 г. рабочий махорочной фабрики в г. Кременчуге, с августа 1915 г. на военной
службе: рядовой 148 пехотного Каспийского полка. В декабре 1917 – феврале 1918 гг. на
службе в отряде Красной Гвардии, затем крошильщик на махорочной фабрике Гурари в г.
Кременчуге. С апреля 1918 г. на службе в РККА. В апреле 1919 – августе 1923 гг. на службе
в войсках ВЧК-ГПУ, затем надзиратель, врид. коменданта и комендант Терского окротдела
ОГПУ224. С октября 1929 г. помощник коменданта ПП ОГПУ по СКК, с ноября 1929 г. комен-
дант ПП ОГПУ по СКК. В ноябре 1931 – марте 1932 гг. заместитель начальника общего
отдела ПП ОГПУ по СКК, затем находился в распоряжении ОК ОГПУ СССР. С апреля 1932
г. начальник общего отдела ПП ОГПУ по Средней Азии, в июле – ноябре 1934 г. началь-
ник АХО УНКВД по Средней Азии, затем (с декабря 1934 г.) помощник начальника Сани-
тарно-курортного отдела АХУ НКВД СССР. В феврале – апреле 1937 г. заместитель началь-
ника 9 части 1 отдела ГУГБ НКВД СССР, в дальнейшем начальник 15 отделения 1 отдела
(охрана правительства и руководства партии) ГУГБ НКВД СССР. Арестован 5 ноября 1938
г. и 13 апреля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 19 марта
1957 г. ВК ВС СССР. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Беленький Абрам Яковлевич (Хацкелевич) (1883-16.10.1941). Родился в мест. Свер-
жень Рогачевского уезда Могилёвской губернии. Из семьи мещанина-ремесленника (по дру-
гим данным – из семьи рабочего). Образование низшее. Член КП с января 1902 г. В мае –
декабре 1917 г. заведующий легальной типографией «Труд» ЦК РСДРП(б) (г. Петроград).
В органах ГБ с декабря 1917 г. С ноября 1920 г. начальник специального отделения при
Президиуме ВЧК, с февраля 1922 г. начальник специального отделения при Коллегии ГПУ-
ОГПУ СССР (отвечал за охрану руководителей партии и правительства). В октябре 1928
г. освобожден от занимаемой должности «по собственному желанию» и откомандирован в
резерв АОУ ОГПУ СССР. С сентября 1930 г. особоуполномоченный при председателе ОГПУ
(с прикомандированием к УЛАГу ОГПУ СССР), с июля 1934 г. особоуполномоченный при
наркоме внутренних дел СССР, с декабря 1936 г. помощник особоуполномоченного НКВД

повстанцы одновременно атаковали здания районного отделения НКВД и КПЗ. При атаке КПЗ было убито 2 милиционера
и освобождено 38 заключенных, из которых к повстанцам присоединились 12 человек. После неудачной атаки на здание
райотдела милиции восставшие покинули село и двинулись вверх по реке Печора, к лаготделениям Печорского ИТЛ НКВД,
рассчитывая там получить поддержку. По приказу заместителя наркома внутренних дел Коми АССР В. Симакова для лик-
видации банды М. Ретюнина был сформирован отряд из бойцов 4 дивизиона ВОХР Севжелдорлага НКВД, позднее в район
восстания были переброшены отряды, состоящие из сотрудников НКВД Коми АССР, партийных и советских активистов. 27
января 1942 г. вблизи с. Усть-Лыжа отряд 4 дивизиона ВОХР наткнулся на повстанцев. Повстанцы заняли оборону, вырыв
в снегу окопы. В результате боя отряд вохровцев понес серьезные потери. Причиной неудачи стали отсутствие единого
руководства ведением боя и неумелый выбор огневых позиций. Вохровцы потеряли 16 человек убитыми (в т. ч. и началь-
ника отделения Севжелдорлага лейтенанта ГБ Барбарова) и 9 человек ранеными. Значительная часть погибших погибла
под огнем собственных взводов. Отступившие повстанцы приняли решение разбиться на группы, чтобы попытаться уйти в
Болыиеземельскую тундру к ненцам-оленеводам. К 2 февраля 1942 г. все группы восставших были ликвидированы / Подр.
см.: Рогачев М. Б. Усинское восстание: документы и комментарии // Покаяние: Мартиролог. Т. 7. / Сост. М. Б. Рогачев. –
Сыктывкар, Фонд «Покаяние», 2005. – С. 165–209.

224 Во 2-й половине 1928 г. Терским окротделом ОГПУ была выявлена и ликвидирована контрреволюционная органи-
зация (около 100 чел.), руководимая бывшими белыми офицерами. Приказом ОГПУ СССР № 128 по личному составу от
14 июня 1929 г. «…отмечая проявленные при этом беззаветную преданность делу пролетарской революции» комендант
Терского окротдела ОГПУ И. Р. Баркан был награжден почетным оружием – малым пистолетом системы «Маузер» с над-
писью «За преданность делу пролетарской диктатуры – от Коллегии ОГПУ»//ОРАФ УФСБ по Самарской области. Коллек-
ция приказов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СССР. Приказ ОГПУ СССР № 128 по личному составу от 14 июня 1929 г.
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СССР. Арестован 9 мая 1938 г. и 29 мая 1939 г. ОСО при НКВД СССР «за антисоветскую
агитацию» осужден на 5 лет лишения свободы. Срок наказания отбывал в Усть-Вымском
ИТЛ НКВД (Коми АССР). 25 августа 1939 г. возвращен из лагеря НКВД в г. Москву. 26
апреля 1940 г. решение ОСО при НКВД СССР было отменено и уголовное дело в отноше-
нии Беленького было направлено на доследование. 7 июля 1941 г. ВК ВС СССР приговорен
к ВМН225. Расстрелян226. Реабилитирован ВК ВС СССР 30 мая 1956 г. Майор ГБ (1935 г.).
2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1922 г., 1932 г.).

Белкин Михаил Ильич (Моисей Эльнович) (1901-11.1980). Родился в г. Рославле
Смоленской губернии. Из семьи заведующего лесным складом (по другим данным – тор-
говца). Член КП с 1918 г. В 1918 г. на службе в РККА, с 1918 г. в органах ГБ. С 1930 г. на
разных должностях в КР0-ОО ОГПУ СССР, затем на нелегальной работе в Маньчжурии. В
1932–1933 гг. в служебной командировке в Персии, затем заместитель начальника политот-
дела МТС (по работе ОГПУ) Красноармейской МТС (СКК). С 1934 г. на работе в аппарате
СПО ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР, с 1935 г. резидент ИНО ГУГБ НКВД в Тувинской народной
республике. В 1936–1938 гг. в служебной командировке в китайской провинции Синьцзян, в
дальнейшем начальник 1 отделения 2 отдела ГЭУ НКВД СССР. С 1939 г. на учебе в Военной
Академии им. М. В. Фрунзе, с июня 1941 г. начальник ОО НКВД 35 стрелкового корпуса
(Южный фронт), затем начальник ОО НКВД 34 армии (Северо-Западный фронт). В мае –
декабре 1942 г. заместитель начальника 00 НКВД Крымского фронта, заместитель началь-
ника 00 НКВД Северо-Кавказского фронта, затем начальник ОО НКВД Северной группы
войск Закавказского фронта. С апреля 1943 г. начальник УКР «Смерш» Северо-Кавказского
фронта, в дальнейшем начальник УКР «Смерш» Отдельной Приморской армии и (с мая 1944
г.) начальник УКР «Смерш» 3 Прибалтийского фронта. С 1945 г. начальник оперативной
группы ГУКР «Смерш» в Венгрии, начальник инспекции Союзной контрольной комиссии в
Венгрии, с июня 1946 г. заместитель начальника 1 ГУ МГБ СССР. В июне 1947 – марте 1950
гг. начальник УКР МГБ Центральной группы советских войск (в Австрии и Венгрии), затем
заместитель начальника 1 Управления МГБ СССР. В августе 1951 г. откомандирован в рас-
поряжение УК МГБ СССР. 28 октября 1951 г. арестован по «делу Абакумова». 4 июня 1953 г.
освобожден из-под стражи и уволен из органов МВД «по фактам, дискредитирующим высо-
кое звание начальствующего состава». В ноябре 1954 г. лишен генеральского звания «как
дискредитировавший себя за время работы в органах… и недостойный в связи с этим высо-
кого звания генерала». Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ, комиссар ГБ (1943 г.), генерал-лейте-
нант (1944 г.). 2 ордена Ленина (1938 г., 1945 г.), 6 орденов Красного Знамени (1943 г., 1944

225 По материалам обвинения А. Я. Беленький «…является участником контрреволюционного заговора, существовав-
шего среди бывших сотрудников органов НКВД. Был лично связан с руководством к-p. заговора, в частности с ЯГОДОЙ –
являлся постоянным участником сборищ заговорщиков, проводимых ЯГОДОЙ под видом „банкетов". Находился в близких
отношениях с участниками заговора: КАНЕРОМ, ЗАКОВСКИМ, АГРАНОВЫМ, ПАУКЕРОМ, ФЕЛЬДМАНОМ (осуж-
дены к ВМН). На квартире БЕЛЕНЬКОГО также производились сборища руководства антисоветского заговора в НКВД
с участием ЯГОДЫ, КАНЕРА, ЛУРЬЕ, ПАУКЕРА, ГУЛЬКО и др. БЕЛЕНЬКИЙ имел личную связь с ТУХАЧЕВСКИМ,
КОРК, ЕНУКИДЗЕ, РЫКОВЫМ и ХАЛЕПСКИМ (осуждены к ВМН), у которых БЕЛЕНЬКИЙ бывал на дачах и семейных
вечерах. Брат и сестра БЕЛЕНЬКОГО А. Я. – кадровые троцкисты – арестованы органами НКВД за контрреволюционную,
троцкистскую работу. Следствием установлено, что сестра БЕЛЕНЬКОГО – БЕЛЕНЬКАЯ Берта – находилась на квартире
ТРОЦКОГО во время его ареста и высылки из пределов Советского Союза, о чем знал БЕЛЕНЬКИЙ А. Я. В принадлеж-
ности к антисоветскому заговору изобличается показаниями УСОВА, ШАНИНА (осуждены к ВМН) и РУТКОВСКОГО
(арестован). Близкая связь с участниками антисоветского заговора подтверждается также показаниями БУЛАНОВА, КАТЕ-
НЕЦКОГО (осуждены к ВМН) и БЕЛЕНЬКОЙ Г. Т (жена – осуждена к исправительно-трудовым работам)» // Сталинские
расстрельные списки [Электронный ресурс]. – М.: Звенья, 2002 [CD-ROM].

226 Жене было объявлено, что А. Я. Беленький умер 10 февраля 1942 г. в местах лишения свободы.
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г., 1947 г., 1949 г.), орден Богдана Хмельницкого 2 степени (1945 г.), орден Отечественной
войны 1 степени (1943 г.)227, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Белкин Наум Маркович (1893-03.1942). Родился в мест. Жлобин Рогачевского уезда
Могилёвской губернии. Из семьи мещанина. Окончил 3 класса частной гимназии в г. Гомеле.
Член КП с октября 1918 г. Участник 1 мировой войны, в 1914–1918 гг. находился в немецком
плену. В 1918 г. вернулся в Советскую Россию, в дальнейшем на хозяйственной работе в
г. Саратове и заведующий отделом Наркомата труда и социального обеспечения Туркестан-
ской АССР. В 1920–1921 гг. на службе в РККА, затем на работе в системе НКПС РСФСР. С
1922 г. на работе в аппарате НКИД СССР, с 1924 г. направлен на работу за рубеж в Саудов-
скую Аравию, в 1925–1931 гг. по линии НКВТ СССР работал в Йемене и Ираке. В органах
ГБ с июня 1931 г. В 1933–1934 гг. находился на нелегальной работе в Болгарии, Югосла-
вии и Уругвае, затем сотрудник легальной резидентуры ИНО ГУГБ НКВД в Германии. С
октября 1936 г. заместитель легального резидента ИНО ГУГБ НКВД в Испании и замести-
тель представителя НКВД СССР при Службе безопасности Испанской республики (офици-
ально занимал должность заведующего бюро печати полпредства СССР в Испании). В авгу-
сте 1938 г., после побега А. М. Орлова, был отозван в г. Москву, в марте 1939 г. уволен из
НКВД вовсе «за невозможностью использования в ГУГБ НКВД». В 1939–1941 гг. начальник
бюро информации Всесоюзного радиокомитета при СНК СССР. С июля 1941 г. на службе
в РККА: старший политрук Центрального военного госпиталя РККА, в ноябре 1941 г. воз-
вращен на работу в органы ГБ: сотрудник 2 отдела НКВД СССР. В декабре 1941 г. направ-
лен на оперативную работу в Иран для изучения «курдского вопроса» (по линии 2 отдела 4
Управления НКВД СССР). Умер от сыпного тифа в г. Тавризе (Иран). Старший лейтенант
ГБ (1936 г.). Орден Красного Знамени (1937 г.).

Белогорский Дмитрий Аркадьевич228 (Вайсенберг Рахим Абрамович)
(1898-03.09.1938). Уроженец г. Александрии Херсонской губернии. Из семьи лесоторговца.
Окончил 4-х классную частную прогимназию в г. Николаеве (1916 г.). Член КП с 1934 г.
В 1916–1917 гг. приемщик на частном маслобойном заводе в г. Николаеве, затем на ижди-
вении у родителей в г. Александрии. С февраля 1918 г. на службе в Красной Гвардии и
РККА: красногвардеец Криворожского отряда Никитина, рядовой 6 пехотного полка, коман-
дир эскадрона 1 Украинского кавполка, с ноября 1919 г. командир дивизиона 1 бригады 2
полка и помощник командира 3 полка 1 Красной Кавказской кавдивизии, с октября 1920
г. находился на излечении в военных госпиталях (г. г. Таганрог, Баку и Екатеринослав). В
июне 1921 г. уволен со службы в РККА по болезни. В органах ГБ в 1921–1922 гг., и с мая
1928 г. В январе 1923 – январе 1924 гг. уполномоченный секретной агентуры подотдела

227 Из наградного листа на М. И. Белкина: «Руководимый тов. БЕЛКИНЫМ М. И. коллектив военных чекистов, дей-
ствуя в боевых порядках войск Северо-Кавказского фронта с задачей захвата и ликвидации агентуры противника и его
активных пособников на территории освобождаемой от немецко-фашистских захватчиков, – отлично справлялся с этой
работой, обеспечив безопасность рядов войск и участка занимаемого СКФ от воздействия агентуры противника. При
выполнении этой задачи тов. БЕЛКИН, лично руководивший Оперативной группой чекистов действовавшей в гор. Крас-
нодаре, в первый же день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – захватил группу карателей из немец-
кого карательного органа „ЗОНДЕРКОМАНДА СС 10-а“ при Краснодарском гестапо и командовании 17 немецкой армии.
Умелым и быстрым разворотом дела этой группы были установлены и неопровержимо документированы факты зверского
истребления нескольких тысяч советских людей и пленных красноармейцев путем удушения их газами по прямому приказу
немецкого командования руками гестаповцев. Отличное проведение данного дела, обеспечило его рассмотрение в откры-
том судебном процессе, получившем международное значение в свете разоблачения истинного лица немецко-фашистских
захватчиков. Вместе с этим всенародное рассмотрение данного дела еще больше усилило законную ярость нашего народа
и войск в их стремлении уничтожить фашизм и его руководителей…» / Общедоступный электронный банк документов
«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://podvignaroda.mil.ru/

228 Сменил фамилию, имя и отчество в 1922 г., в связи с работой в органах ЧК-ГПУ.
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уголовного розыска в г. Екатеринославе, начальник секретной части подотдела уголовного
розыска Винницкого губернского отдела управления, затем начальник секретно-информа-
ционной части и заместитель начальника Центророзыска Крымской АССР. В июле 1925 –
феврале 1928 гг. начальник подотдела уголовного розыска Амурского губернского админи-
стративного отдела, затем старший инспектор Центророзыска НКВД РСФСР. С мая 1928 г.
уполномоченный ЭКУ ОГПУ СССР, с октября 1929 г. уполномоченный, старший уполно-
моченный и оперуполномоченный 1 отделения ЭКУ ОГПУ СССР, с февраля 1932 г. помощ-
ник начальника 1 отделения ЭКУ ОГПУ СССР, затем врид. начальника 2 отделения ЭКУ
ОГПУ СССР. В июле 1934 – январе 1935 гг. помощник начальника 2 отделения ЭКО ГУГБ
НКВД СССР, затем состоял в резерве ОК НКВД СССР. С мая 1935 г. сотрудник для особых
поручений при начальнике ЭКО ГУГБ НКВД СССР, с ноября 1936 г. сотрудник для особых
поручений при начальнике 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР (на правах начальника отде-
ления). В октябре 1937 г. уволен из НКВД в запас по болезни, в дальнейшем пенсионер ГУГБ
НКВД СССР, проживал в г. Москве. Арестован 2 апреля 1938 г. и 3 сентября 1938 г. ВК ВС
СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. 16 октября 1996 г. реабилитирован Главной Военной
прокуратурой РФ. Капитан ГБ (1935 г.). Орден Трудового Красного Знамени (1925 г.), знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Бельский (Левин) Лев Николаевич (Абрам Михайлович) (1889 – 16.10.1941).
Родился в мест. Мир Новогрудского уезда Минской губернии. Из семьи служащего транс-
портной конторы. Экстерном сдал экзамены при Виленском учебном округе на звание
домашнего учителя и аптекарского ученика (1908 г.). Член КП с июня 1917 г. (в 1905–1907
гг. – член Бунда). В органах ГБ с апреля 1918 г. С октября 1923 г. полпред ГПУ по Туркестану,
полпред ОГПУ по Средней Азии, с марта 1930 г. полпред ОГПУ по Московской области.
С августа 1931 г. начальник Главного управления народного питания (Главнарпит) и член
коллегии Наркомата снабжения СССР, одновременно состоял в особом резерве ОГПУ СССР.
В июле 1933 г. возвращен на работу в органы ГБ: полпред ОГПУ по Нижневолжскому краю.
С января 1934 г. начальник ГУРКМ ОГПУ СССР, с июля 1934 г. начальник ГУРКМ НКВД
СССР (до августа 1937 г.) и одновременно с ноября 1936 г. 2 заместитель наркома внутренних
дел СССР229. С апреля 1938 г. 1 заместитель наркома путей сообщения СССР, с апреля 1939
г. уполномоченный НКПС СССР на строительстве железнодорожной линии Карталы-Акмо-
линск (с функциями заказчика). 30 июня 1939 г. арестован и 5 июля 1941 г. ВК ВС СССР
осужден к ВМН230. Расстрелян. 30 сентября 2014 г. ВК ВС РФ признан не подлежащим реа-

229 В сентябре 1937 г. Л. Н. Бельский вместе с секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым выезжал в Среднюю Азию для
«чистки» партийно-советского аппарата и органов НКВД. По мнению руководства НКВД СССР, многие районы Узбекской,
Туркменской и Таджикской ССР были поражены работой «врагов народа», а также кулацкими и басмаческими элементами.
В одном из своих выступлений на оперативном совещании в НКВД Туркмении Бельский подтвердил правильность изби-
ения упорствующих подследственных, а также объяснил, как следует «правильно» оформлять протоколы допросов. Взяв
несколько протоколов, он так их «отредактировал», что содержавшиеся в них показания приобрели иной смысл // См.:
Павлюков А. Ежов. Биография. – М.: Захаров, 2007. – С. 317; Советское руководство. Переписка. 1928–1941. – М.: Росспэн,
1999. – С. 372–374, 377–379.

230 Л. Н. Бельский был обвинен в том, что являлся «…участником антисоветской заговорщической организации в НКВД
и правотроцкистской организации в НКПС. В 1930 году группой бывших руководящих работников ОГПУ ВОРОНЦО-
ВЫМ, ОЛЬСКИМ и ЕВДОКИМОВЫМ (осуждены к ВМН) был завербован в антисоветскую заговорщическую организа-
цию и по вражеской работе был связан последовательно с ОЛЬСКИМ, УНШЛИХТОМ, АГРАНОВЫМ, ЕЖОВЫМ и ФРИ-
НОВСКИМ (осуждены к ВМН). В 1931 году был привлечен к шпионской работе в пользу Польши ОЛЬСКИМ. В 1937
(правильно в 1938. – М. Т., В. 3.) году, при переходе на работу в НКПС, получил от ЕЖОВА указание об организации анти-
советской подрывной работы на железнодорожном транспорте. За период своего пребывания в НКПС проводил вреди-
тельскую работу, направленную к срыву работы железнодорожного транспорта и государственного плана перевозок, путем
зашивки железных дорог, недоброкачественного ремонта паровозов и дезорганизации снабжения важнейших железнодо-
рожных магистралей углем. Подготавливал террористический акт…» // Сталинские расстрельные списки [Электронный
ресурс]. – М.: Звенья, 2002 [CD-ROM].
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билитации. Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва. Комиссар ГБ 2-го ранга (1935 г.).
2 ордена Красного Знамени (1921 г., 1927 г.), орден Ленина (1937 г.), орден Трудового Крас-
ного Знамени Узбекской ССР (1927 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1927 г.).

Бельский Леонид Наумович (1897-?). Родился в г. Баку. Из семьи рабочего. Член КП.
В 1926–1930 гг. уполномоченный (по борьбе с контрабандой) Николаевского окротдела ГПУ,
в дальнейшем уполномоченный Николаевского ГО ГПУ. С 1931 г. комендант Полтавского
оперсектора ГПУ, с 1932 г. комендант Винницкого облотдела ГПУ, с июля 1934 г. комендант
УНКВД по Винницкой области. В 1939 г. был уволен из НКВД. В дальнейшем был восста-
новлен на работе в НКВД УССР, затем на разных оперативных должностях в НКВД-НКГБ-
МГБ УССР. До 1949 г. начальник Внутренней тюрьмы УМГБ по Сталинской области. Лей-
тенант ГБ (1936 г.), майор ГБ (на 1949 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), орден Ленина
(1945 г.), орден Красного Знамени (1945 г.).

Бельский (Минц) Максим Натанович (1898-21.08.1937). Родился в г. Рыпине Плоц-
кой губернии в семье владельца аптеки. Окончил гимназию (1916 г.). Член КП с марта 1918
г. (в 1916–1918 гг. состоял в партии эсеров). В органах ГБ с февраля 1920 г. В 1924–1925 гг.
легальный резидент ИНО ОГПУ в Чехословакии (занимал должность 2 секретаря советской
дипмиссии в Праге), затем легальный резидент ИНО ОГПУ в Дании (официально являлся
атташе полпредства СССР в Копенгагене). В дальнейшем на работе в центральном аппа-
рате ОГПУ (в 1930–1931 гг. сотрудник для особых поручений при начальнике ОО ОГПУ
СССР)231, затем до апреля 1932 г. помощник начальника Читинского оперсектора ОГПУ. В
апреле 1932 – августе 1933 гг. начальник Читинского оперсектора ОГПУ, в дальнейшем в
распоряжении ПП ОГПУ по ВСК. С сентября 1933 г. помощник начальника ЭКО ПП ОГПУ-
УГБ УНКВД по Московской области, с сентября 1934 г. находился в особом резерве ГУГБ
НКВД СССР. В 1934–1937 гг. проходил обучение в Институте красной профессуры, затем
сотрудник 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР. 2 июня 1937 г. арестован и 21 августа 1937 г.
Комиссией НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Рас-
стрелян. Реабилитирован ВТ Московского ВО 10 апреля 1958 г. Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1930 г.).

Бененсон Максим Львович (1903–1974). Родился в мест. Крупка Сенненского уезда
Могилёвской губернии. Из семьи служащего. Образование низшее. Член КП с декабря 1936
г. В органах ГБ с декабря 1925 г. В октябре 1927 – июле 1928 гг. врид. старшего уполномо-
ченного КРО Водного ТО (ВТО) ОГПУ СССР, затем старший уполномоченный и начальник
отделения ВТО ОГПУ СССР. С августа 1930 г. начальник 4 отделения ВТО ОГПУ СССР,
с ноября 1930 г. старший инспектор, старший уполномоченный СОЧ ТО ОГПУ СССР, с
октября 1931 г. на работе в системе НКПС СССР. В мае 1933 – июле 1934 гг. оперуполномо-
ченный ТО ОГПУ СССР, затем оперуполномоченный 1 отделения ТО ГУГБ НКВД СССР.
С августа 1935 г. помощник начальника 1 отделения ТО, в дальнейшем заместитель началь-
ника 6 отделения 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В декабре 1937 – апреле 1938 гг. началь-
ник 8 отделения 6 отдела ГУГБ НКВД СССР, затем начальник 1 отделения 6 отдела ГУГБ
НКВД СССР. С июня 1938 г. помощник начальника 1 отдела 3 (Транспортного) Управления
НКВД СССР, с сентября 1939 г. помощник начальника 1 отдела ГТУ НКВД СССР. В мае
1940 – феврале 1941 гг. заместитель начальника 1 отдела ГТУ НКВД СССР, затем замести-
тель начальника 1 отдела 3 Управления НКГБ СССР. С августа 1941 г. начальник 1 отдела

231 Приказом ОГПУ СССР № 627 по личному составу от 28 октября 1931 г. М. Н. Бельскому было присвоено звание
оперативного переводчика 1 категории по немецкому, французскому и английскому языкам.
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3 Управления НКВД СССР, с мая 1943 г. заместитель начальника и начальник 1 отдела 3
Управления НКГБ-ТУ МГБ СССР, с июня 1947 г. заместитель начальника ГУО на железно-
дорожном и водном транспорте МГБ СССР. В сентябре 1947 – сентябре 1950 гг. и. о. началь-
ника и начальник оперотдела Управления охраны на железнодорожном транспорте ГУО на
железнодорожном и водном транспорте МГБ СССР, в дальнейшем в распоряжении УК МГБ
СССР. С января 1951 г. начальник 3 отдела Управления охраны МГБ-ДТО МВД Москов-
ско-Рязанской железной дороги. В апреле 1953 г. уволен из МВД, в дальнейшем на пенсии,
проживал в г. Москве. Старший лейтенант ГБ (1935 г.), капитан ГБ (1937 г.), майор ГБ (1941
г.), полковник ГБ (1943 г.). 2 ордена Красного Знамени (1945 г.), 3 ордена Отечественной
войны 2 степени (1945 г., 1948 г., 1949 г.), 2 ордена Красной Звезды (1937 г., 1944 г.), орден
«Знак Почета» (1943 г.).

Берг Исай Давидович (1905-07.03.1939). Родился в г. Москве. Окончил основной курс
ВПШ ОГПУ (1926 г.). Член КП с 1930 г. После окончания ВПШ ОГПУ с 1926 г. инструк-
тор-проводник служебных собак 36 Батумского погранотряда ОГПУ, в дальнейшем инструк-
тор школы-питомника служебного собаководства ГУПО и войск ОГПУ СССР. С 1930 г. на
негласной работе в ПП ОГПУ по Московской области (негласный резидент ОГПУ на обув-
ной фабрике «Буревестник», секретный сотрудник ОГПУ на предприятии «Оргметалл» (г.
Москва)) (Московская область), с 1932 г. помощник уполномоченного и уполномоченный
Щелковского РО ОГПУ-НКВД. В 1935 – сентябре 1936 гг. оперуполномоченный Кунцев-
ского РО НКВД (Московская область), затем начальник Верейского РО НКВД (Московская
область)232, с 1937 г. помощник секретаря начальника УНКВД по Московской области (С. Ф.
Реденса). В августе 1937 – августе 1938 гг. начальник АХО УНКВД по Московской области.
В августе 1938 г. был снят с занимаемой должности «…за участие в безобразной пьянке и
непристойное поведение в квартире сослуживца». Арестован 4 августа 1938 г. и 7 марта 1939
г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН233. Расстрелян. Реабилитирован 6 июня 1962 г. ВК ВС
СССР. Младший лейтенант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1937 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1937 г.).

Бердичевский Борис Абрамович (1898-10.03.1939). Родился в г. Ставрополе-Кавказ-
ском. Из семьи врача. Окончил гимназию в г. Ставрополе-Кавказском (1917 г.). Член КП с
марта 1917 г. В сентябре-ноябре 1918 г. инструктор по организации комбедов Курского губ-
продкома в г. Обоянь. В органах ГБ с ноября 1918 по февраль 1922 гг. и с марта 1924 г. С фев-

232 И. Д. Берг был снят с должности начальника Верейского РО НКВД в связи с обвинениями в попытке изнасилования
арестованной, за что был подвергнут аресту в карцере на 20 суток. После освобождения из-под ареста был повышен в
должности и переведен на работу в аппарат УНКВД по Московской области.

233 В материалах архивного уголовного дела на И. Д. Берга имеются следующие свидетельства: «…Берг тогда являлся
начальником оперативной группыпо приведению в исполнение решений тройки УНКВД МО. С его участием были созданы
автомашины, так называемые душегубки. В этих автомашинах перевозили арестованных, приговоренных к расстрелу, и
по пути следования к месту исполнения приговоров они отравлялись газом. Берг признавал, что он организовывал приве-
дение в исполнение приговоров с применением автомашины (душегубки), объясняя это тем, что он выполнял указание
руководства УНКВД МО и что без них невозможно было бы исполнить столь большое количество расстрелов, к которым
арестованных приговаривали три тройки одновременно.Из допросов Берга и из разговоров, которые ходили среди сотруд-
ников УНКВД МО, было известно, что процедура приведения приговоров, организованная Бергом, носила омерзитель-
ный характер: приговоренных к расстрелу арестованных раздевали догола, связывали, затыкали рот и бросали в машину.
Имущество арестованных под руководством Берга расхищалось…» ЦЖирное Е. «По пути следования к месту исполнения
приговоров отравлялись газом» // Власть-Коммерсант. – 2009. – № 44 (09.11.2009). – С. 61.В дальнейшем на следствии
Берг эти показания не подтвердил. В 1960-х гг. при реабилитации показания Берга и свидетельские показания о «душегуб-
ках» были довольно противоречивыми. Каждый из свидетелей предоставлял свою взаимоисключающую версию. Так, к
примеру, исполнитель по приведению приговоров в исполнение Чесноков говорил, что Берг обеспечивал хозяйственные
нужды оперативной группы, исполнявшей приговоры (питание и вещевое довольствие) – и только. Наличие «душегубок»
отрицал и и. о. коменданта УНКВД по Московской области А. В. Садовский. Таким образом, версия о существовании
«душегубок» активно обсуждалась и в 1956 г., и в 1962 г., но так и осталась недоказанной.
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раля 1922 г. заместитель председателя Ставропольского губернского ревтрибунала, с января
1923 г. председатель Ставропольской губернской КК-РКИ, с апреля 1923 г. начальник под-
отдела УР Отдела управления Ставропольского губисполкома. В сентябре 1923 г. направлен
в распоряжение ЦК РКП(б). В марте 1924 – ноябре 1925 гг. начальник следственной части
ПП ОГПУ по ЛВО, затем начальник окружного специального следственного отделения ПП
ОГПУ по ЛВО. С октября 1927 г. особоуполномоченный ПП ОГПУ по ЛВО, с марта 1930
г. в распоряжении ОГПУ СССР, с мая 1930 г. заместитель особоуполномоченного и началь-
ник следственной части при АОУ ОГПУ СССР, в дальнейшем заместитель особоуполномо-
ченного ОГПУ СССР. В июле 1934 – феврале 1937 гг. заместитель особоуполномоченного
НКВД СССР, затем заместитель начальника 9 (специального) отдела ГУГБ НКВД СССР. С
мая 1938 г. заместитель начальника 3 спецотдела НКВД СССР, с июля 1938 г. заместитель
начальника ОАГС НКВД СССР. 18 сентября 1938 г. арестован и 10 марта 1939 г. ВК ВС СССР
приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 20 января 1959 г. ВК ВС СССР. Майор ГБ
(1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1934 г.).

Бердичевский Семен Соломонович (1910–1986). Уроженец г. Елисаветграда Херсон-
ской губернии. Из семьи продавца. Окончил 6 классов школы (1926 г.) и рабфак при Инсти-
туте сельского хозяйства в г. Харькове (1933 г.). Член КП с августа 1930 г. (в марте 1958 г.
исключен из партии «за нарушение соцзаконности»). В органах с апреля 1933 г.: курсант
ЦШ ОГПУ СССР, с апреля 1934 г. врид. заместителя начальника политотдела (по работе
с ОГПУ-НКВД) Выровской МТС (Майнский район Ульяновского округа СВК). В декабре
1934 – марте 1935 гг. находился в распоряжении УНКВД по Куйбышевскому краю, в даль-
нейшем врид. начальника и начальник Тагайского РО НКВД (Куйбышевский край). С ноября
1935 г. оперуполномоченный 2 отделения ОО УГБ УНКВД по Куйбышевскому краю, с июля
1936 г. оперуполномоченный 1 отделения ОО – 5 отдела УГБ УНКВД по Куйбышевскому
краю. В январе – октябре 1937 г. помощник начальника 1 отделения 3 (КРО) отдела УГБ
УНКВД по Куйбышевской области, затем врид. начальника и с (января 1938 г.) начальник
7 отделения 3 отдела УГБ УНКВД по Куйбышевской области, с июля 1938 г. начальник 3
(КРО) отдела УГБ УНКВД по Хабаровскому краю. В январе – июле 1939 г. врид. начальника
ЭКО УНКВД по Хабаровскому краю, в дальнейшем начальник УНКВД по Нижне-Амурской
области. С апреля 1941 г. начальник УНКГБ по Нижне-Амурской области, с сентября 1941 г.
начальник 4 отдела УНКВД-УНКГБ по Хабаровскому краю. В сентябре 1944 – августе 1948
гг. начальник 2 (КРО) отдела УНКГБ-УМГБ по Хабаровскому краю, в дальнейшем началь-
ник УМГБ по Амурской области. С января 1950 г. находился в резерве УК МГБ СССР, с
июня 1950 г. заместитель начальника УМГБ по Сталинабадской области. В сентябре 1951
– марте 1953 гг. помощник министра госбезопасности Удмуртской АССР, затем начальник
ХОЗО МВД Удмуртской АССР. В январе 1954 г. был уволен из МВД по служебному несоот-
ветствию. В дальнейшем проживал в г. Ижевске, работал начальником цеха № 68 Государ-
ственного союзного завода № 74 (г. Ижевск). Сержант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1938 г.),
старший лейтенант ГБ (1939 г.), капитан ГБ (1941 г.), полковник ГБ. Орден Красной Звезды
(1943 г.) знак «Заслуженный работник НКВД» (1944 г.), орден Красной Звезды.
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Березовский Н. Б.

Березовский Наум Борисович (1902-?). Родился в г. Кременчуге Полтавской губер-
нии. Из семьи подрядчика строительных работ. Окончил 6 классов коммерческого училища.
Член КП с 1919 г. (в 1939 г. исключен из партии, с 1943 г. – кандидат в члены КП). В 1919–
1921 гг. на службе в РККА (в 1920 г. находился под судом за самоуправство, но был оправ-
дан РВТ 12 армии), затем на работе в органах ГБ. С 1924 г. вновь на службе в РККА, с
октября 1926 г. старший инспектор ЦКК КП(б) Украины-Наркомата РКП УССР. В ноябре
1929 – марте 1930 гг. член пропагандистской группы ЦК КП(б) Украины, затем вновь на
работе в органах ГБ: помощник уполномоченного ЭКУ ГПУ УССР, с 1931 г. оперуполно-
моченный ЭКУ ГПУ УССР, с 1932 г. помощник начальника 3 отдела ЭКУ ГПУ УССР. С
1933 г. помощник начальника ЭКО Киевского облотдела ГПУ, затем помощник начальника
ЭКО Винницкого облотдела ГПУ, с мая 1934 г. начальник 4 отдела ЭКУ ГПУ УССР. В июле
1934 – феврале 1936 гг. начальник 4 отделения ЭКО УГБ НКВД УССР, затем начальник ЭКО
УГБ УНКВД по Днепропетровской области. С января 1937 г. начальник КРО – 3 отдела УГБ
УНКВД по Днепропетровской области, с марта 1938 г. находился в распоряжении УНКВД
по Орджоникидзевскому краю. В марте 1938 – марте 1939 гг. начальник 3 (КРО) отдела УГБ
УНКВД по Орджоникидзевскому краю, затем уволен из НКВД «…в связи с невозможностью
использования на работе в ГУГБ НКВД». 23 августа 1939 г. арестован и 28 октября 1940 г. ВТ
войск НКВД Северо-кавказского округа по ст. 193-17 УК РСФСР осужден на 10 лет лишения
свободы. В 1940–1941 гг. находился в местах лишения свободы Куйбышевской области. В
1942 г. досрочно освобожден из мест заключения и призван Сталинским РВК г. Куйбышева в
действующую армию: воевал в боевых частях Сталинградского и Южного фронтов. На сен-
тябрь 1943 г. помощник начальника оперотделения штаба 87 стрелковой дивизии 58 армии
(Северокавказский фронт), с сентября 1944 г. помощник начальника оперативного отдела 11
стрелкового Прикарпатского корпуса (4 Украинский фронт). Старший лейтенант ГБ (1936
г.), капитан ГБ (1938 г.), старший лейтенант (на 1943 г.), майор (на 1945 г.). 2 ордена Красной
Звезды (1943 г., 1945 г.), орден Отечественной войны 2 степени (1944 г.), медаль «За оборону
Сталинграда» (1943 г.).

Берензон Лазарь Израилевич (1898–1956). Родился в г. Москве. Из семьи биржевого
маклера (мещанина). Окончил гимназию (1917 г.) и 2 курса юридического факультета Мос-
ковского университета (1918 г.). Беспартийный. С апреля 1918 г. на разных должностях в
финансовом отделе НКВД РСФСР. В органах ГБ с 1920 г. В июле 1921 – июле 1934 гг. началь-
ник финансового отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ СССР, одновременно в августе 1922 – декабре
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1930 гг. начальник финансового отдела НКВД РСФСР, затем с января 1931 г. врид. началь-
ника и начальник финотдела ГУМ и УР при СНК РСФСР и ГИМ ОГПУ СССР, с декабря 1932
г. начальник финотдела ГУРКМ ОГПУ СССР. Одновременно с октября 1932 г. начальник
финансового отдела строительства канала «Москва-Волга» ОГПУ СССР, затем с июля 1934
г. начальник финансового отдела НКВД СССР. С февраля 1938 г. начальник Финансово-пла-
нового отдела НКВД СССР, и по совместительству: с июля 1938 г. и до марта 1939 г. – началь-
ник Центрального финансового и планового отделов Наркомата водного транспорта СССР, и
с августа 1940 по февраль 1941 гг. заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР. В феврале
1941 – апреле 1943 гг. начальник Центрального финансово-планового отдела НКВД СССР,
затем начальник Центрального финансового отдела НКВД СССР. В марте 1946 г. освобож-
ден от занимаемой должности «…по личной просьбе с оставлением в распоряжении ОК
НКВД СССР» и откомандирован в распоряжение Министерства вооруженных сил (МВС)
СССР. С марта 1947 г. старший инспектор по обозно-хозяйственному имуществу начальника
тыла МВС СССР, в декабре 1949 г. приказом министра вооруженных сил СССР был уволен
в отставку. Дивизионный интендант (1936 г.), генерал-майор интендантской службы (1943
г.). Орден Красной Звезды (1933 г.), орден Красного Знамени (1944 г.), орден Ленина (1945
г.) орден Трудового Красного Знамени (1945 г.), знак «Почетный работник РКМ» (1933 г.).

Беркович Леонид Михайлович (Эммануилович) (1898–1939). Уроженец г. Одессы.
Из семьи рабочего-железнодорожника. Окончил 3 класса 6-летного начального еврейского
казенного училища (1912 г.), кавалерийскую школу РККА в г. Смоленске (1920 г.). Член КП
с января 1918 г. В 1912–1918 гг. ученик, подмастерье механической мастерской Болтянского,
подмастерье-литейщик механической фабрики Всероссийского Земсоюза (г. Одесса), затем
рядовой отряда Красной Гвардии в г. Одессе. С 1919 г. на службе в РККА, с сентября 1922 г.
секретарь Белоцерковского отдела Союза совработников. В 1923–1929 гг. член президиума
Белоцерковского окружного союза профсоюзов, уполномоченный конторы Госторга в г. Кре-
менчуге, председатель правления Мелитопольского коопсоюза, затем на работе в органах
РКМ: начальник милиции и начальник Мелитопольского окружного адмотдела. В сентябре
1930 – марте 1932 гг. начальник Винницкого оперсектора РКМ, затем заместитель началь-
ника Харьковского облотдела РКМ. С июля 1934 г. заместитель начальника УРКМ УНКВД
по Харьковской области, с октября 1934 г. начальник УРКМ и одновременно (с января 1935
г.) помощник начальника УНКВД по Харьковской области (по милиции). В апреле 1937
г. освобожден от занимаемой должности, и с мая 1937 г. заместитель начальника УРКМ
УНКВД по Горьковской области. 7 июля 1937 г. арестован и 9 апреля 1938 г. ОСО при НКВД
СССР приговорен к 8 годам лишения свободы234. Умер в местах заключения. Определением
ВТ Московского ВО от 20 февраля 1958 г. реабилитирован. Майор милиции (1936 г.). Знак
«Почетный работник РКМ» (1936 г.).

Берман Александр Михайлович235 (1899-07.09.1937). Уроженец г. Одессы. Из семьи
экспедитора. Образование низшее. Член КП с 1931 г. (состоял в партии в 1918–1921 гг.,
выбыл механически). В 1919–1920 гг. на службе в рядах РККА. В органах ГБ с 1920 г. С сен-
тября 1925 г. уполномоченный ЭКО Артемовского окротдела ГПУ, с января 1930 г. старший
уполномоченный, а затем помощник начальника отдела ЭКУ ГПУ УССР. С августа 1932 г.

234 Л. М. Беркович был признан виновным в том, что «…в 1923–1925 гг. являлся участником троцкистской группы
в г. Белая Церковь, а в 1933–1936 гг. был связан с троцкистами Файбышенко, Колтуковым и др., засорял органы мили-
ции контрреволюционными троцкистскими элементами, разлагая аппарат» // Забвению не подлежит. О репрессиях 30-х –
начала 50-х годов в Нижегородской области. Кн. 1. – Нижний Новгород, Волго-Вятское кн. изд-во, 1993. – С. 173.

235 В начале 1920-х гг. А. М. Берман «…из-за ложного стыда за свою национальность» в личных документах записы-
вался латышом.
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начальник ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ, с января 1934 г. начальник ЭКО Харь-
ковского облотдела ГПУ. В июле – октябре 1934 г. состоял в распоряжении НКВД СССР,
затем начальник Хозяйственного отдела АХУ, и по совместительству с сентября 1935 г. заме-
ститель начальника АХУ НКВД УССР (одновременно с апреля 1937 г. состоял в действую-
щем резерве ГУГБ НКВД СССР). 17 июня 1937 г. арестован236 и 7 сентября 1937 г. пригово-
рен к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. Капитан ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Берман Борис Давыдович (1901-22.02.1939). Уроженец села Андриановка Читин-
ского уезда Забайкальской области. Из семьи владельца кирпичного завода (отец разорился
в 1913 г.). Брат М. Д. и Ю. Д. Берманов. Член КП с августа 1923 г. В органах ГБ с февраля
1921 г.: в августе 1925 – мае 1926 гг. помощник начальника 1 отделения ЭКУ ОГПУ СССР,
затем помощник начальника 8 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. С декабря 1927 г. начальник 6
отделения ЭКУ ОГПУ СССР, с февраля 1928 г. врид. начальника КРО ПП ОГПУ по Сред-
ней Азии. В апреле 1929 – мае 1930 гг. начальник КРО ПП ОГПУ по Средней Азии, затем
помощник начальника СОУ ПП ОГПУ по Средней Азии. С января 1931 г. в распоряжении
ОГПУ СССР, с февраля 1931 г. сотрудник полпредства СССР в Германии (легальный рези-
дент ИНО ОГПУ в Берлине). В апреле – июне 1934 г. помощник начальника ИНО ОГПУ
СССР, затем 2 заместитель начальника ИНО ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР. С мая 1935 г. 1 заме-
ститель начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР, с августа 1936 г. заместитель начальника СПО
– 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. С марта 1937 г. нарком внутренних дел БССР и (по совме-
стительству) начальник ОО ГУГБ НКВД БВО237, одновременно: в июле 1937 – мае 1938 гг.
председатель «тройки» НКВД при Белорусской ССР. С мая 1938 г. начальник 3 (Транспорт-
ного) Управления НКВД СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва. 24 сентября
1938 г. арестован и 22 февраля 1939 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58–11 УК РСФСР
приговорен к ВМН238.

236 А. М. Берман был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации НКВД УССР под руко-
водством Балицкого. Во время следствия совершил несколько неудачных попыток самоубийства.

237 Из показаний бывшего начальника 3 (КРО) отдела УГБ НКВД Белорусской ССР А. М. Гепштейна о деятельности
наркома внутренних дел Б. Д. Бермана: «В августе месяце [1937 г.] согласно приказу НКВД была начата широкая операция
по польской агентуре… Во второй половине октября 1937 года вернулся из Москвы… Берман и заявил мне, что мы, оказы-
вается, очень резко отстали от всех без исключения УНКВД Союза, что в Ленинграде разоблачено 2000 человек, на Укра-
ине 4000 человек и что поэтому нам необходимо резко перестроить всю работу. Берман предложил мне созвать совещание
следователей, на котором он даст указания… Берман выслушал доклад каждого следователя, и здесь на этом совещании,
впервые и была дана установка о том, что арестованных можно бить, о том, что протоколы должны быть короткими, что по
групповым делам надо включать арестованных в альбом каждого сразу по мере отработки, а не всей группой… В Минске
вскоре началось поголовное битье арестованных. Это распространялось чрезвычайно быстро и широко во всех остальных
отделах наркомата…» // Реабилитация: как это было. Март 1953 – февраль 1956. Документы Президиума ЦК КПСС и дру-
гие материалы. Т. 1. – М.: МДФ: Материк, 2000. – С. 338.

238 Из протокола осмотра архивно-следственного дела в отношении Б. Д. Бермана: «Арестован… на основании пока-
заний бывшего начальника УНКВД Свердловской области Дмитриева о том, что он является участником заговорщической
организации правых, существующей в НКВД, которая свою– преступную работу ведет в направлении ограждения основ-
ных кадров правотроцкистских элементов от их разоблачения и ареста.На предварительном следствии Берман показал, что
в 1933 году, будучи в командировке в Германии по линии разведупра, при выполнении строго секретного специального
задания он был расконспирирован и пойман с поличным, после чего сотрудником германской разведки Протце завербо-
ван в качестве агента. По возвращении в СССР вся дальнейшая деятельность Бермана, вплоть до ареста, была связана с
выполнением заданий разведорганов фашистской Германии.Берман признал, что он действительно состоял в антисовет-
ской заговорщической организации правых, действовавшей в органах НКВД, совместно с ярыми врагами народа: Ягодой,
Мироновым, Слуцким и другими вел враждебную работу в НКВД по сохранению в СССР правотроцкистских формиро-
ваний.На допросе 20 января 1939 года Берман показал, что в период [19]37-38-х годов бывшим наркомом внутренних дел
СССР Ежовым и его заместителем Фриновским давались явно враждебные указания о решительной борьбе с мнимыми
врагами народа, что повсеместно приводило к массовым арестам ни в чем не повинных советских граждан.Однако Берман
показаний о своей враждебной деятельности за период работы наркомом внутренних дел БССР, в частности о необосно-
ванных арестах, не дал, никаких материалов о проводимых им незаконных арестах в деле нет…22 февраля 1939 года в
судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР Берман виновным себя признал „в пределах данных им на
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Расстрелян. Определением ВК ВС РФ от 27 марта 2013 г. признан не подлежащим
реабилитации. Старший майор ГБ (1935 г.), комиссар ГБ 3 ранга (1937 г.). Орден Ленина
(1937 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (V, XV). В органах ГБ работала жена –
младшая сестра Б.А. и С. А. Бак – Бак Мария Аркадьевна (1903-?). подр. см. биосправку
на Б. А. Бака.

Берман Матвей Давыдович (1898-07.03.1939). Родился в селе Андриановка Читин-
ского уезда Забайкальской области. Из семьи владельца кирпичного завода (отец разорился
в 1913 году). Старший брат Б. Д. и Ю. Д. Берманов. Окончил Читинское коммерческое учи-
лище (1916 г.) и ускоренный курс Иркутского военного училища (1917 г.). Член КП с июня
1917 г. В органах ГБ с августа 1918 г.239 В сентябре 1923 августе 1924 гг. начальник Бурят-
Монгольского облотдела ГПУ, одновременно (по совместительству) в сентябре 1923 – январе
1924 гг. нарком внутренних дел Бурят-Монгольской АССР. В августе 1924 – феврале 1927 гг.
начальник СОУ ПП ОГПУ по Средней Азии, одновременно (до февраля 1928 г.) заместитель
полпреда ОГПУ по Средней Азии и с февраля 1927 г. председатель ГПУ Узбекской ССР и по
совместительству (в феврале – ноябре 1927 г.) начальник ОО ОГПУ 13 особого стрелкового
корпуса и (в ноябре 1927 – феврале 1928 гг.) начальник ОО ОГПУ 2 Туркестанской стрел-
ковой дивизии. С февраля 1928 г. начальник Владивостокского окротдела ОГПУ, с ноября
1929 г. начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по ИПО. В июле 1930 – июне 1932
гг. заместитель начальника УЛАГа-ГУЛАГа ОГПУ, затем начальник ГУЛАГа ОГПУ-НКВД
СССР, одновременно в сентябре 1936 – августе 1937 гг. заместитель наркома внутренних
дел СССР, начальник Управления строительства канала Москва-Волга НКВД СССР (август
1936 – август 1937 гг.) и (в октябре 1936 – августе 1937 гг.) уполномоченный НКВД СССР
при СНК РСФСР. В августе 1937 – декабре 1938 гг. народный комиссар связи СССР. Депу-
тат Верховного Совета СССР 1 созыва. 24 декабря 1938 г. арестован и 7 марта 1939 г. ВК
ВС СССР осужден к ВМН240. Расстрелян. Определением ВК ВС СССР от 17 октября 1957
г. реабилитирован. Комиссар ГБ 3 ранга (1935 г.). Орден Красного Знамени (1927 г.), орден
Ленина (1933 г.), орден Красной Звезды (1937 г.), орден Трудового Красного Знамени Узбек-
ской ССР (1928 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г., 1932 г.).

Берман Моисей Евсеевич (1895-?). Родился в г. Глухове Черниговской губернии в
семье рабочего-столяра. Окончил 4-классное городское училище в г. Кролевце Черниговской
губернии и бухгалтерские курсы. Член КП с апреля 1920 г. В 1910–1915 гг. служащий отде-
лений ряда банков и коммерческих контор в г. г. Кролевце и Конотопе, затем на военной
службе: рядовой 111 запасного батальона (г. Троицк Оренбургской губернии), рядовой 256
пехотного Елисаветградского полка. В январе – марте 1915 г. участник боев в Карпатах. В

предварительном следствии показаний". Не отрицая своей связи с германской разведкой, в суде категорически отрицал ту
часть своих показаний, где он признавался в передаче шпионских сведений. Свою вражескую работу в период службы в
НКВД Берман признал полностью…» Ц Тарнавский Г. С., Соболев В. В., Горелик Е. Г. Куропаты: Следствие продолжается…
– М.: Юрид. лит., 1990. – С. 235–236.

239 Из служебных аттестаций на М. Д. Бермана: «1923 г. – Энергичный, деятельный… Один из лучших работников
Сибири. Его энергичная деятельность заслужила полное доверие ответственных партийных работников… Является един-
ственным знатоком работы на Восточных границах; 1930 г. – Совершенно оформившийся оперативный руководитель…
Эффективен в оперативной работе… Способен, как администратор и организатор…»// Сысоев Н. Г. Жандармы и чекисты:
От Бенкендорфа до Ягоды. – М.: Вече, 2002. – С. 156, 165.

240 М. Д. Берман был признан виновным в том, что он «…с 1933 года являлся участником антисоветской заговорщиче-
ской организации, действовавшей в органах НКВД, и по заданию Ягоды проводил вредительство в системе ГУЛАГА. Рабо-
тая на строительстве канала Москва-Волга, Берман создал террористическую группу и готовил террористические акты
против руководства КПСС и Советского правительства. Являясь наркомом связи, проводил подрывную работу в строитель-
стве объектов оборонного значения, сорвал постройку магистрали Москва – Хабаровск. Кроме того, с 1936 года являлся
агентом германской разведки…» // Архив ВК ВС РФ. Определение ВК ВС СССР № 4н-06139/37 в отношении М. Д. Бер-
мана.
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1917–1918 гг. помощник бухгалтера Кролевецкого городского продкомитета, затем бухгал-
тер крахмального завода в г. Коропе Черниговской губернии. В 1919–1920 гг. старший бух-
галтер отдела Коропского горисполкома. В органах ГБ с июня 1920 г. В июле 1925 – январе
1926 гг. уполномоченный ЭКО Луганского окротдела ГПУ, затем уполномоченный Никола-
евского окротдела ГПУ. С января 1927 г. начальник ЭКО и заместитель начальника Никола-
евского окротдела ГПУ, с февраля 1929 г. начальник ЭКО и заместитель начальника Арте-
мовского окротдела ГПУ. В октябре 1930 – сентябре 1933 гг. начальник Енакиевского РО
ГПУ (Донецкая область), затем начальник Краматорского ГО ГПУ-НКВД. С августа 1934 г.
начальник инспекции резервов УНКВД по Донецкой области, с мая 1936 г. начальник ОО
ГУГБ НКВД 5 отдельной танковой бригады. В августе – ноябре 1938 г. врид. начальника 1
отделения 8 отдела (промышленного) 1 Управления НКВД УССР. В ноябре 1938 г. арестован,
в дальнейшем репрессирован. Старший лейтенант (1936 г.) ГБ. Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Берман Юрий Давыдович (1910–2001). Родился в селе Андриановка Читинского
уезда Забайкальской области. Из семьи владельца кирпичного завода (отец разорился в 1913
г.). Младший брат М. Д. и Б. Д. Берманов. Член КП с 1936 г. Окончил Томский педагогиче-
ский техникум (1931 г.). С 1931 г. преподаватель обществоведения 7-летней школы на стан-
ции Болотная Омской железной дороги (ЗСК), секретарь коллектива ВЛКСМ транспортни-
ков на станции Болотная Омской железной дороги. В органах ГБ с января 1934 г.: секретарь
ОО ОГПУ 78 дивизии (Томский оперсектор ОГПУ), помощник уполномоченного, уполно-
моченный, оперуполномоченный и секретарь ОО ГУГБ НКВД Сибирского ВО241, затем (с
октября 1937 г.) на работе в аппарате 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Новосибирской обла-
сти. С 1938 г. и. о. начальника Анжеро-Судженского ГО НКВД (Новосибирская область),
затем (с мая 1938 г.) врид. начальника 3 (КРО) отделения УГБ Анжеро-Судженского ГО
НКВД. В январе 1939 г. был уволен из НКВД «за невозможностью дальнейшего использо-
вания», затем выехал на жительство в Алма-Атинскую область, где работал преподавателем
в средней школе. 19 июля 1939 г. арестован и в декабре 1940 г. ВТ войск НКВД Сибирского
округа приговорен к ВМН. 5 февраля 1941 г. решением ВК ВС СССР ВМН была заменена
лишением свободы на 10 лет. После освобождения из мест заключения, в 1950-х гг. про-
живал в Черепановском районе Новосибирской области, в дальнейшем на жительстве в г.
Новосибирске. Сержант ГБ (1936 г.), младший лейтенант ГБ (1938 г.).

Бжозовский Игнатий Фадеевич (1902-21.08.1937). Родился в г. Варшаве. Образова-
ние незаконченное высшее. Член КП с 1920 г. (в 1928 г. вышел из компартии). До января
1937 г. помощник начальника Центрального торгово-производственного управления НКВД
СССР. 13 января 1937 г. арестован и 21 августа 1937 г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР
приговорен к ВМН. Расстрелян. 8 сентября 1956 г. реабилитирован ВК ВС СССР.

Бида Моисей Григорьевич (1898-26.08.1938). Уроженец г. Кировцы (Польша). Обра-
зование высшее. Член КП. В мае 1937 – июне 1938 гг. начальник планового отдела, затем
планово-финансового отдела ГУЛАГа НКВД СССР. 27 июля 1938 г. арестован и 26 августа
1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 6 авгу-
ста 1957 г.

241 Из служебной характеристики, данной полпредом ОГПУ по ЗСК Н. Н. Алексеевым на Ю. Д. Бермана: «Как работник
он неплохой, хотя происхождение его семьи непролетарское. Его брат является руководителем ГУЛАГа НКВД, награжден
орденами, семью я его знаю, вся она предана Советской власти, поэтому происхождение в связи с этим не играет актуальной
роли…»/ Тепляков А. Совершенно секретная семья // Слово Сибири (г. Новосибирск) – 1997. – № 7 (сентябрь).
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Биримбаум Гедалий Леонтьевич (1900-?). Уроженец г. Иркутска. Из семьи кустаря-
слесаря (по другим данным – из семьи торговца). Окончил начальную школу (1912 г.). Член
КП с марта 1920 г. (ранее состоял в партии эсеров). С 1915 г. рабочий в отделочном цеху
кожзавода Фуксмана (г. Иркутск), с 1916 г. рабочий в отделочном цеху кожзавода братьев
Мокеевских и с 1917 г. рабочий в отделочном цеху кожзавода Бочкова (г. Иркутск) и рядо-
вой 3 Советского полка Красной Гвардии в г. Иркутске, был схвачен в плен в г. Благовещен-
ске частями атамана Калмыкова (содержался в тюрьме). В июне – сентябре 1919 г. по моби-
лизации служил в колчаковской армии: рядовой 53 пехотного полка, затем дезертировал. В
декабре 1919 – сентябре 1920 гг. на службе в РККА, в дальнейшем на работе в органах ГБ. С
1923 г. уездный уполномоченный ГПУ по Тулунскому уезду Иркутской губернии, с 1924 г.
врид. Уполномоченного и уполномоченный ИРО Иркутского губотдела ОПТУ В 1926–1927
гг. уполномоченный (по агентуре) Иркутского губотдела ОГПУ, затем старший уполномо-
ченный ИНФО Иркутского губотдела ОГПУ. С февраля 1928 г. на работе в Омском горкоме
ВКП(б), затем (с декабря 1928 г.) начальник ИНФО Омского окротдела ОГПУ. В 1929–1930
гг. уполномоченный ИНФО ПП ОГПУ по Сибирскому краю, в дальнейшем старший упол-
номоченный 5 отделения ИНФО ПП ОГПУ по ЗСК. С января 1931 г. начальник 3 отделения
ИНФО ПП ОГПУ по ЗСК, с апреля 1931 г. начальник отделения СПО ПП ОГПУ по ЗСК.
В декабре 1931 – марте 1934 гг. начальник СПО и врид. начальника Барнаульского оперсек-
тора ОГПУ, затем начальник Кемеровского ГО ОГПУ-НКВД. С сентября 1935 г. заместитель
начальника ТО УГБ УНКВД по ЗСК, затем начальник ТО УГБ УНКВД по ЗСК. В 1936–
1937 гг. инспектор при начальнике УНКВД по ЗСК, в дальнейшем заместитель начальника
ОК УНКВД по ЗСК. С января 1938 г. помощник начальника УНКВД по Алтайскому краю
(по неоперативным отделам). В сентябре 1938 г. был уволен из НКВД вовсе «за невозмож-
ностью дальнейшего использования». Арестован 29 декабря 1938 г. и 28–29 мая 1941 г. ВК
ВС СССР по ст. 193-17 УК РСФСР осужден на 10 лет лишения свободы242. 29 июня 2006 г.
уголовное дело в отношении Биримбаума пересмотрено Главной военной прокуратурой РФ
и вынесено решение «…реабилитации не подлежит». Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Бироста (Бирост) Михаил Григорьевич (1905-21.06.1941). Родился в г. Ростове-на-
Дону. Из семьи ремесленника (по другим данным – из семьи культового служителя). Обра-
зование низшее. Член КП с 1938 г. Младший брат С. Г. Биросты (Бирост). С 1930 г. на
работе в органах ГБ: сотрудник ПП ОГПУ по СКК, затем с 1934 г. – сотрудник УГБ УНКВД
по АЧК. На август 1937 г. – начальник отделения 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по АЧК, с
сентября 1937 г. начальник отделения 3 (КРО) отдела УНКВД по Краснодарскому краю, с
1939 г. начальник 2 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Краснодарскому краю. В ноябре 1939 г.
уволен из НКВД вовсе «за невозможностью дальнейшего использования». В 1939 г. аресто-
ван и 9 мая 1941 г. ВТ войск НКВД Московского округа по ст. ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР
приговорен к ВМН243. Расстрелян. Определением ВК ВС РФ от 24 ноября 2015 г. был при-

242 Г. Л. Биримбаум обвинялся в том, что «…являлся активным участником антисоветской заговорщической группы,
созданной бывшим начальником УНКВД по Алтайскому краю Поповым (осужден к ВМН). Как участник этой заговорщи-
ческой группы, проводил вражескую работу. Путем массовых незаконных арестов, нарушений революционной законности
в следствии и фальсификации следственных материалов, создавал следственные дела на несуществующие антисоветские
организации. Как заговорщик изобличается показаниями осужденных к ВМН ПОПОВА и УСПЕНСКОГО…» // Сталин-
ские расстрельные списки [Электронный ресурс] – М.: Звенья, 2002 [CD-ROM].

243 Из судебного приговора: «Бироста в октябре мес. 1937 года был вовлечен врагом народа Шалавиным в к/p заговор-
щическую, вредительскую организацию, существующую в Управлении НКВД Краснодарского края, возглавляемую вра-
гом народа Малкиным, которая занималась вредительской деятельностью при ведении следствия по делам, причем свою
враждебную деятельность участники этой к/p организации направляли на избиение партийно-советских кадров и сохране-
ния от разгрома своих кадров… Бироста, как участник к/p организации применял самые извращенные методы при ведении
следствия с целью добиться любыми средствами клеветнических показаний от обвиняемых, как на себя, так и на других
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знан не подлежащим реабилитации. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1938 г.).
Орден Красной Звезды (1937 г.).

Бироста (Бирост) Семен Григорьевич (1896-?). Родился в г. Ростове-на-Дону (по дру-
гим данным – в мест. Паричи Бобруйского уезда Минской губернии). Из семьи ремеслен-
ника (по другим данным – из семьи культового служителя). Старший брат М. Г. Биросты
(Бирост). Окончил начальную еврейскую школу в г. Ростове-на-Дону (1912 г.). Член КП с
1932 г. (в 1920–1922 гг. состоял в партии, но выбыл механически за непредставление реко-
мендации). С 1912 г. упаковщик, мальчик и приказчик в частных магазинах г. Ростова-на-
Дону, с 1917 г. упаковщик на табачном складе Гурари, упаковщик в кондитерской мастерской
Балатера в г. Кременчуге. С июля 1920 г. на службе в РККА, затем с февраля 1921 г. по 1922 гг.
и с 1924 г. на работе в органах ГБ. В октябре 1928 – марте 1929 гг. помощник уполномочен-
ного ЭКО Таганрогского окротдела ОГПУ, затем помощник уполномоченного ЭКО Ново-
черкасского РО ОГПУ. С июня 1930 г. уполномоченный ЭКО Донского окротдела ОГПУ, с
октября 1930 г. уполномоченный ЭКО Таганрогского ГО ОГПУ. В 1931–1934 гг. уполномо-
ченный и оперуполномоченный ЭКО Донского оперсектора ОГПУ-УГБ Донского сектора
НКВД, затем с сентября 1934 г. оперуполномоченный 3 отделения и начальник 4 отделения
ЭКО УГБ УНКВД по АЧК. С июня 1937 г. заместитель начальника ОБХСС УРКМ УНКВД
по АЧК-Ростовской области, с декабря 1937 г. врид. начальника ОБХСС УРКМ УНКВД по
Ростовской области. В феврале 1939 г. уволен из органов РКМ как арестованный органами
прокуратуры. 29 апреля 1939 г. ВТ войск НКВД Северокавказского округа по ст. 193-17а УК
РСФСР приговорен к 6 годам лишения свободы. Лейтенант ГБ (1936 г.).

Биск Эммануил Иванович (1902-?). Родился в мест. Янушполь Житомирского уезда
Волынской губернии. Член КП. В 1919–1922 гг. на службе в РККА, затем на работе в орга-
нах ГБ. С 1925 г. уполномоченный ОО ОГПУ 6 кавбригады (г. Куляб, Таджикской АССР), с
1928 г. уполномоченный ОО ОГПУ 12 кавдивизии. В 1929–1931 гг. уполномоченный КР0-00
Кубанского окротдела-оперсектора ОГПУ, затем помощник начальника ОО ОГПУ 12 кавди-
визии. С 1932 г. заместитель начальника ОО ОГПУ 12 кавбригады, с 1934 г. заместитель
начальника ОО ГУГБ НКВД 12 кавдивизии. В 1935–1937 гг. начальник ОО ГУГБ НКВД
Ейской военной школы лётчиков и летчиков-наблюдателей морской и сухопутной авиации
им. И. В. Сталина, затем начальник 2 отделения 5 (00) отдела и помощник начальника 5
отдела УГБ УНКВД по АЧК. С октября 1937 г. начальник 2 отделения 5 отдела и помощник
начальника 5 отдела УГБ УНКВД по Ростовской области. 7 августа 1938 г. арестован и 14
сентября 1939 г. ВТ Северокавказского ВО по ст. 193-17 УК РСФСР приговорен к 6 годам
лишения свободы. В январе 1943 г. освобожден из мест заключения и направлен в действу-
ющую армию: рядовой и командир отделения 91 стрелкового полка 33 гвардейской дивизии
и 116 стрелкового полка 40 гвардейской дивизии (Южный фронт). В июле 1943 г. в боях
в Ворошиловградской области был тяжело ранен, проходил лечение в эвакогоспитале в г.
Городец Горьковской области. С января 1944 г. начальник отделения роты охраны 56 авиа-
ционной истребительной дивизии ВВС Красной Армии. Старший лейтенант ГБ (1936 г.),
гвардии сержант (на 1944 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.), медаль «XX
лет РККА» (1938 г.), медаль «За боевые заслуги» (1944 г.).

неповинных людей… Бироста, как правило, протоколы допросов составлял в отсутствии обвиняемых, вымышленные, а
потом добивался с применением мер физического воздействия их подписи. В своей фальсификаторской работе Бироста
доходил до наглости – диктовал стенографистке стенограмму допросов обвиняемых в отсутствие самых обвиняемых и без
допроса» // Кухтин В. Коридоры кончаются стенкой. – Краснодар: Советская Кубань, 1996. – С. 679.
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Бесчинский Лев Михайлович (1900-?). Член КП с 1930. В органах ГБ с августа 1922
г. До 1936 г. работал в аппарате УГБ УНКВД по Ленинградской области. До апреля 1937 г.
заместитель начальника 6 (ТО) отдела УГБ УНКВД по Азово-Черноморскому краю, затем
врид. начальника Краснодарского ГО НКВД, и по совместительству начальник ОО ГУГБ
НКВД 9 стрелкового корпуса и 74 стрелковой дивизии. В июне 1937–1938 гг. заместитель
начальника 5 (00) отдела УГБ УНКВД по АЧК-Ростовской области, в дальнейшем замести-
тель начальника ОО ГУГБ НКВД Северо-Кавказского ВО. В феврале 1939 г. был уволен из
НКВД вовсе как «арестованный судебными органами». В дальнейшем освобожден из-под
стражи и откомандирован на работу в ГУЛАГ НКВД: на 1945 г. – начальник Верхне-Турин-
ского лагерного отделения Северо-Уральского ИТЛ НКВД. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).
Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Блат Иосиф Михайлович (Иось-Герш Михелевич) (1894-15.11.1937). Родился в
г. Полтаве в семье мелкого торговца. Окончил высшее начальное училище в г. Моги-
лёв-Подольске (1910 г.), технические курсы в г. Екатеринославе (1916 г.) и 1 курс политехни-
ческого института в г. Екатеринославе (1918 г.). Член КП с июня 1919 г. (в марте – сентябре
1917 г. состоял в РСДРП (интернационалистов)). В июне 1919 – январе 1920 гг. на службе в
РККА, затем на работе в органах ГБ. С августа 1922 г. начальник АОЧ-АОУ ГПУ УССР, с
марта 1924 г. начальник Экономической части – ЭКУ ГПУ УССР, одновременно в мае 1925
– июле 1928 гг. начальник Южного окружного ТО ОГПУ и в июле 1928 – октябре 1930 гг.
начальник Харьковского окротдела ГПУ. По совместительству с июня 1924 г. запасной член
коллегии Верховного Суда УССР, и с мая 1925 г. член коллегии ГПУ УССР. В декабре 1930 –
октябре 1931 гг. начальник 2 (Донецкого/Сталинского) оперсектора ГПУ УССР, затем пол-
пред ОГПУ по Западной области. С июля 1934 г. начальник УНКВД по Западной области, с
сентября 1936 г. начальник УНКВД по Челябинской области, одновременно: в июле 1937 г.
председатель «тройки» при УНКВД по Челябинской области. Арестован 13 июля 1937 г. и 15
ноября 1937 г. Комиссией НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР пригово-
рен к ВМН244. Расстрелян. Не реабилитирован. Старший майор ГБ (1935 г.). Орден Красного
Знамени (1930 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г., 1932 г.).

Блиндерман Владимир Михайлович (1905-14.08.1958). Уроженец г. Одессы. Из
семьи частного врача. Окончил 5 классов реального училища (1920 г.), в 1920–1921 гг. учился
в Одесском механическом техникуме губсовпрофа, в 1934 г. окончил радиофакультет Одес-
ского электротехнического института инженеров связи. Член КП с апреля 1931 г. В июле
1921 – мае 1923 гг. на службе в РККА, затем на работе на производстве и комсомольской
работе в г. Одессе. С 1930 г. на учебе в г. Одессе. В 1934–1936 гг. инженер мастерских Одес-
ского учебного комбината связи, начальник лаборатории Московской инженерно-техниче-
ской академии связи им. В. Н. Подбельского. В органах ГБ с сентября 1937 г.: в октябре 1937
– сентябре 1938 гг. начальник 2 отделения Центральной лаборатории 12 отдела ГУГБ НКВД
СССР, затем начальник отделения 2 Спецотдела НКВД СССР. В июле 1939 – марте 1941 гг.
главный инженер Центральной лаборатории опертехники НКВД, заместитель начальника 2

244 В протоколе допроса первого секретаря Западного обкома ВКП(б) И. П. Румянцева И. М. Блат упоминался как актив-
ный член правотроцкистской организации, на которого возлагалась задача снабжения взрывчатыми веществами диверси-
онных групп. Эти группы якобы готовились по приказу командующего войсками Белорусского ВО И. П. Уборевича. В их
задачу входило разрушение основных дорог, по которым предполагалось выдвигать части Красной Армии в случае войны.
Помимо этого, И. М. Блату вменялось в вину то, что он не информировал Центр о неудовлетворительном состоянии войск
БВО. Однако данное утверждение не соответствовало действительности. В своих показаниях И. М. Блат утверждал о своих
непростых отношениях с Уброревичем, причиной же было то, что Блат информировал Центр о недостатках в войсках
округа // Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. – М.: РОССПЭН, Фонд первого Президента
России Б. Н. Ельцина, 2009. – С. 237.
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Спецотдела НКВД СССР, в дальнейшем заместитель начальника 4 отдела НКГБ СССР. В
августе 1941 – мае 1943 гг. заместитель начальника 2 Спецотдела НКВД СССР, начальник
5 (радиоразведка) отделения и заместитель начальника 2 Спецотдела НКВД СССР, одно-
временно (с сентября 1942 г.) начальник Отдела связи и заместитель начальника штаба по
руководству оперативно-чекистскими группами НКВД по обороне перевалов Главного Кав-
казского хребта в г. Тбилиси. В мае 1943 – октябре 1946 гг. начальник 3 отделения и заме-
ститель начальника отдела «Б» (применение оперативной техники) НКГБ-МГБ СССР, затем
начальник отдела «Р» (радиоразведка) МГБ СССР. 4 ноября 1951 г. арестован по делу «о
сионистском заговоре в МГБ», 17 августа 1953 г. обвинение было переквалифицировано на
ст. 193-17 УК РСФСР, освобожден из заключения по амнистии. В августе 1953 г. уволен
из органов МВД «по служебному несоответствию» в запас. Умер в г. Москве, похоронен
на Введенском кладбище. Капитан ГБ (1939 г.), майор ГБ (1941 г.), полковник ГБ (1943 г.),
полковник (1945 г.). 2 ордена Красной Звезды (1940 г., 1949 г.), орден Трудового Красного
Знамени (1943 г.), орден Красного Знамени (1944 г.), орден Отечественной войны 2 степени
(1945 г.), знак «Заслуженный работник НКВД» и 9 медалей. Лауреат Сталинской премии 2
степени (1949 г.)245.

245 В 1949 г. В. М. Блиндерман был удостоен Сталинской премии 2 степени «за разработку новой радиоаппаратуры».
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Блюман В. М.

Блюман Виктор Михайлович (1899-22.09.1938). Родился в г. Харькове. Из семьи
механика. Окончил 3 класса приходского училища (1911 г.). Член КП с июля 1919 г. (состоял
в КП с декабря 1917 г. по март 1918 г., но стаж не засчитали, так как, попав в плен, уничтожил
партийные документы). В 1912–1916 гг. ученик позолотчика переплетной мастерской, маль-
чик, конторщик мануфактурного склада и конторщик комиссионной конторы в г. Харькове,
затем на военной службе: рядовой 115 запасного полка. В 1917–1921 гг. на службе в отрядах
Красной Гвардии и в РККА, затем с мая 1921 г. в органах ГБ. В феврале 1927 – декабре 1928
гг. начальник СОО Херсонского окротдела ГПУ, затем начальник СОО Одесского окротдела
ГПУ246. С 1930 г. начальник 1 отделения СО ГПУ УССР, с апреля 1931 г. начальник СПО
Одесского оперсектора – облотдела ГПУ. В апреле 1933 – марте 1934 гг. состоял в резерве
ГПУ УССР, затем начальник 4 отделения ОО ГПУ УССР и 00 О ГПУ УВО. С июля 1934

246 В. М. Блюман лично сопровождал Л. Д. Троцкого на корабле во время его высылки в январе 1929 г. из СССР в
Турцию на остров Бююкада (или Принкипо).
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г. начальник 4 отделения ОО УГБ НКВД УССР и ОО ГУГБ НКВД УВО, с ноября 1934 г.
начальник 1 отделения ОО УГБ НКВД УССР и ОО ГУГБ НКВД УВО. В июне 1935 – январе
1937 г. начальник ТО УГБ УНКВД по Черниговской области, начальник ТО – 6 отдела УГБ
УНКВД по Одесской области247, затем начальник 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Одесской
области.

В июле – сентябре 1937 г. особоуполномоченный НКВД УССР248, затем начальник ОО
ГУГБ НКВД Киевского ВО и начальник 5 (00) отдела УГБ НКВД УССР. В феврале 1938 г.
отозван в распоряжение ОК НКВД СССР. 27 апреля 1938 г. арестован и 22 сентября 1938
г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН249. Расстрелян. Постановлением Главного военного про-
курора от 18 июня 1956 г. в реабилитации было отказано. Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ
(1937 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г.).
В органах ГПУ-НКВД работала родная сестра – Блюман Эсфирь Михайловна (1903-?). С
1914 г. работница платяного магазина, затем работала на производстве. С 1932 г. на работе
в органах ГБ. На июнь 1934 г. – сотрудник 2 отделения Оперода ГПУ УССР.

Богданов Борис Давыдович (1901-10.02.1938). Родился в г. Одессе в семье коммивоя-
жера-комиссионера. Окончил коммерческое училище во Владивостоке (1918 г.), 2 курса гор-
ного отделения политехнического института во Владивостоке и китайское отделение восточ-
ного факультета Дальневосточного госуниверситета. Кандидат в члены КП с 1931 г. В 1906
г. семья Богданова перебралась из-за опасности еврейских погромов в г. Харбин, с 1909 г.
жил во Владивостоке. В марте 1918 – январе 1919 гг. служил в частях белой армии во Вла-
дивостоке (в музыкантской команде при штабе Сибирской флотилии). С 1920 г. на различ-
ных должностях в хозорганизациях г. Владивостока, с 1922 г. журналист газеты «Красное
Знамя» (г. Владивосток). В органах ГБ с декабря 1922 г. В июле 1926 – феврале 1928 гг. упол-
номоченный КРО ПП ОГПУ по ДВК, затем начальник 3 отделения КРО ПП ОГПУ по ДВК.
С ноября 1928 г. в резерве назначения ПП ОГПУ по ДВК, с декабря 1928 г. начальник КРО
Читинского окротдела ОГПУ В дальнейшем с 1929 г. на оперативной работе в Маньчжурии –
нелегальный резидент ОГПУ в Хайларе (район Внутренней Монголии, Китай). В феврале –
октябре 1931 г. состоял в резерве ОО ПП ОГПУ по ДВК, затем начальник ИНО ПП ОГПУ по
ДВК. С мая 1932 г. помощник начальника ИНО ПП ОГПУ по ДВК, с июля 1934 г. помощник
начальника ИНО, затем заместитель начальника ИНО – 7 отдела УГБ УНКВД по ДВК. В
июле – августе 1937 г. начальник 7 (ИНО) отдела УГБ УНКВД по ДВК. Арестован 23 августа
1937 г. и 10 февраля 1938 г. выездной сессией ВК ВС СССР в г. Хабаровске приговорен к
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 9 октября 1957 г. ВТ Дальневосточного ВО. Капитан ГБ
(1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1936 г.). В органах ОГПУ-НКВД работала
жена – Богданова Мария Ильинична (1903-04.02.1938). Уроженка Санкт-Петербургской
губернии. Русская. До августа 1937 г. оперуполномоченный 4 отдела УГБ УНКВД по ДВК.
Арестована 26 августа 1937 г. и 4 февраля 1938 г. выездной сессией ВК ВС СССР в г. Хаба-
ровске была приговорена к ВМН. Расстреляна в тот же день. Реабилитирована 26 сентября
1958 г. ВТ Дальневосточного ВО. Сержант ГБ (1937 г.).

247 Приказом НКВД СССР № 987 по личному составу от 17 октября 1936 г. В. М. Блюман был назначен начальником
ТО УГБ УНКВД по Челябинской области, в дальнейшем приказом НКВД СССР № 1101 по личному составу от 9 ноября
1936 г. приказ об этом назначении был отменен.

248 Одновременно В. М. Блюман руководил следственной группой по делам арестованных сотрудников НКВД УССР.
249 В. М. Блюман обвинялся в том, что с 1929 г. проводил в органах ОГПУ-НКВД предательскую работу под руковод-

ством И. М. Леплевского: лично установил связь с Л. Д. Троцким; отводил удар от троцкистского актива, разваливал опе-
ративную работу, мешал разоблачению антисоветского подполья в армии и на транспорте // ОГА СБУ, Киев. Д. 701117-
ФП-З. Т. 3. Л. 32–39.
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Богуславский Ефим Анисимович (1897-19.10.1970). Родился в г. Ростове-на-Дону.
Из семьи кустаря-ремесленника. Окончил приходское училище. Член КП с 1925 г. (ранее
состоял в КП в 1920–1921 гг.). С 1910 г. мальчик в частной коммерческой фирме в г. Ростове-
на-Дону, с 1913 г. конторщик в частной коммерческой фирме в Ростове-на-Дону. В 1916–
1917 гг. на военной службе: рядовой 235 запасного пехотного полка (г. Азов), рядовой 275
запасного пехотного полка (г. Таганрог). С 1917 г. конторщик в частной конторе Мишале-
вича в г. Ростове-на-Дону, с 1918 г. работал на разных поденных работах в г. Екатеринославе.
В 1918–1921 гг. на службе в РККА. В органах ГБ с 1921 г. С июля 1925 г. начальник КРО
ГПУ Крымской АССР, в ноябре 1926 – октябре 1929 гг. начальник КРО ПП ОГПУ по Уралу,
затем начальник Сарапульского окротдела ОГПУ. С октября 1930 г. начальник Березников-
ского райотдела ОГПУ, с 1931 г. помощник начальника УРКМ и уголовного розыска Ураль-
ской области. В 1932–1933 гг. помощник начальника ЭКО ПП ОГПУ по Уралу, затем началь-
ник инспекции резервов ПП ОГПУ по Уралу, (с 1934 г.) начальник инспекции резервов ПП
ОГПУ по Свердловской области. С июля 1934 г. начальник ОМЗ УНКВД по Свердловской
области, затем с 1935 г. начальник Отдела трудпоселений и мест заключения УНКВД по
Свердловской области, одновременно с апреля 1937 г. состоял в действующем резерве ГУГБ
НКВД. С февраля 1938 г. начальник Управления Северо-Уральского ИТЛ НКВД, в июле 1938
г. отстранен от занимаемой должности, в дальнейшем врид. помощника начальника УНКВД
по Свердловской области (по отделам вне УГБ). В январе 1939 г. был уволен из НКВД в
запас («…за невозможностью дальнейшего использования на работе в ГУГБ НКВД»). С
1939 г. начальник «Метизстроя» в г. Свердловске, с 1940 г. управляющий конторы «Рем-
маштрест» (г. Свердловск). В 1941–1945 гг. директор Свердловского деревообрабатываю-
щего комбината, затем на ответственных должностях в Управлении лесной промышленно-
сти Свердловского облисполкома. Умер в г. Свердловске (ныне – Екатеринбург), похоронен
на Широкореченском кладбище. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1932 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.), орден Красной Звезды (1967 г.).

Богуславский Михаил Лазаревич (1901-20.06.1937). Уроженец мест. Дмитриевка
Одесского уезда Херсонской губернии. Окончил 5 классов гимназии. Член КП с 1930 г. В
органах ГБ с 1920 г. С 1931 г. уполномоченный ЭКУ ОГПУ, с 1932 г. сотрудник для особых
поручений ЭКУ ОГПУ СССР. В 1933–1934 гг. сотрудник для особых поручений ОО ОГПУ
СССР, затем секретарь ОО ГУГБ НКВД СССР. С мая 1935 г. начальник 13 отделения ОО и
по совместительству секретарь ОО ГУГБ НКВД СССР, с января 1937 г. инспектор УНКВД
по Курской области. 4 апреля 1937 г. арестован и 19 июня 1937 г. постановлением Комиссии
НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян250.
Реабилитирован 14 октября 1957 г. ВТ Московского ВО. Капитан ГБ (1935 г.). Знак «Почет-
ный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Бодеско-Михали Яков Михайлович (1892-02.09.1937). Уроженец деревни Сальва
округа Бестерца провинции Трансильвания (Австро-Венгрия). Из семьи служащего-прием-
щика зерна в частной фирме. Окончил 5 классов гимназии в г. Насоде (Австро-Венгрия)
(1907 г.). Член КП с февраля 1920 г. (в 1909–1912 гг. состоял в Социал-демократической
партии Венгрии, в 1918–1920 гг. член партии левых эсеров-максималистов). С 1908 г. кон-
тролер-счетчик на электростанции в г. Насоде, в 1912–1914 гг. на службе в австро-венгер-
ской армии: младший унтер-офицер 31 пехотного полка 16 дивизии. Участник 1 мировой
войны. С сентября 1914 г. в русском плену, содержался в лагерях военнопленных в г. Астра-
хани и в Забайкальской области. В апреле 1917 г. за участие в антивоенных выступлениях

250 Жене сообщено, что её муж М. Л. Богуславский умер 17 февраля 1942 г. от склероза сердца в местах заключения.
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заключен в штрафной лагерь военнопленных на станции Даурия Забайкальской области,
откуда в декабре 1917 г. бежал. В 1917–1918 г. командир отряда Красной Гвардии военно-
пленных-интернационалистов в г. Чите Забайкальской области. В органах ГБ с марта 1918
г., затем с сентября 1918 г. на подпольной работе в г. Благовещенске-на-Амуре. В феврале
1919 г. арестован колчаковской контрразведкой, заключен в тюрьму г. Благовещенска-на-
Амуре, с октября 1919 г. командир партизанского отряда в Зейской волости Свободненского
уезда Амурской области. С февраля 1920 г. вновь на работе в органах ГБ: с 1921 г. началь-
ник общего отдела ГУ ГПО ДВР. С сентября 1921 г. в ВЧК-ГПУ: сотрудник для поручений,
уполномоченный 15 спецотделения ОО, особоуполномоченный ИНО ГПУ-ОГПУ СССР. В
1923–1924 гг. помощник начальника 2 отделения КРО ОГПУ СССР, затем особоуполномо-
ченный ИНО ОГПУ СССР. С 1926 г. начальник ГПУ АССР Немцев Поволжья, в июле 1929
г. откомандирован в ОГПУ СССР. С сентября 1929 г. начальник Бурят-Монгольского облот-
дела ОГПУ, одновременно в сентябре 1929 – декабре 1930 гг. нарком внутренних дел Бурят-
Монгольской АССР. В сентябре 1931 г. откомандирован на работу в ИНО ОГПУ СССР, с
марта 1933 г. начальник 2 отделения ИНО ОГПУ СССР. В июле 1934 – мае 1937 гг. начальник
2 отделения ИНО ГУГБ НКВД СССР. Арестован 23 мая 1937 г. и 2 сентября 1937 г. Комис-
сией НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН251. Расстре-
лян. 2 апреля 1957 г. реабилитирован ВК ВС СССР. Майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (V, XV).

Болотин Владимир Григорьевич (1904-?). Родился в г. Киеве. Образование среднее
(до 1918 г. учился в гимназии в г. Гомеле). Кандидат в член КП с 1937 г. С февраля 1919 г.
на работе в органах ГБ: сотрудник Гомельской губернской ЧК. В августе 1920 г. уволен из
ЧК по собственному желанию. С 1923 г. на советской работе: в 1923–1925 гг. заведующий
секретариатом Наркомата финансов СССР, затем заведующий секретариатом Сибирского
крайкома ВКП(б). С апреля 1930 г. на работе в ГБ: уполномоченный ЭКО ПП ОГПУ по
Сибири, с 1930 г. врид. начальника 4 отделения и начальник 3 отделения ЭКО ПП ОГПУ по
ЗСК. В январе 1933 – июле 1934 гг. начальник 2 отделения ЭКО ПП ОГПУ по ЗСК, затем
начальник 2 отделения ЭКО УГБ УНКВД по ЗСК. С августа 1935 г. заместитель начальника 3
(оперативного) отдела УИТЛ и М3 УНКВД по ЗСК, с декабря 1935 г. заместитель начальника
3 отдела УИТЛ и М3 УНКВД по Ленинградской области. В сентябре 1937 – августе 1938 гг.
заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области. Арестован
13 августа 1938 г. и 3 мая 1940 г. ОСО при НКВД СССР по ст. 58–10 и 193-17 УК РСФСР
приговорен к 8 годам лишения свободы. В январе 1944 г. освобожден из мест заключения
и направлен в действующую армию, зачислен в штрафной батальон. В декабре 1944 г. был
ранен в бою и демобилизован с освобождением от дальнейшего отбытия наказания. С 1952
г. работал на Челябинском тракторном заводе. Реабилитирован 24 мая 2000 г. Капитан ГБ
(1938 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Болотин (Болотин-Балясный) Григорий Самойлович (1896–1990). Уроженец мест.
Брусилов Радомысльского уезда Киевской губернии. Из семьи директора магазина. Окончил
2-х классную школу (1915 г.), Киевскую губернскую совпартшколу (1926 г.) и рабфак в г.
Харькове (1938 г.). С 1919 г. на службе в РККА, с марта 1921 г. на работе в органах ГБ. В
августе 1927 – июне 1934 гг. уполномоченный, помощник уполномоченного, уполномочен-
ный и оперуполномоченный ОО ГПУ УССР, затем помощник начальника ОО ОГПУ-ГУГБ

251 Я. М. Бодеско-Михали был обвинен в том, что он «…являлся одним из руководителей контрреволюционной право-
троцкистской организации, проводил шпионскую работу в пользу одного из иностранных государств…»//Архив ВК ВС
России. Определение ВК ВС СССР № 4/Н – 021170/56 в отношении Бодеско-Михали Я. М.
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НКВД 45 мехкорпуса (г. Киев). В сентябре 1936 – ноябре 1937 гг. в служебной командировке
в Испании, затем заместитель начальника отделения 5 (00) отдела ГУГБ НКВД СССР. С
июня 1938 г. заместитель начальника 7 отделения 3 отдела 2 Управления НКВД СССР, с
ноября 1938 г. заместитель начальника 9 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, с апреля
1940 г. начальник 7 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В феврале – июле 1941 г. врид.
начальника и начальник 4 отдела 3 Управления НКО СССР, затем начальник 4 отдела УОО
НКВД СССР. С апреля 1943 г. помощник начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР (по Волхов-
скому и 3 Белорусскому фронтам), с мая 1945 г. руководитель опергруппы ГУКР «Смерш»
НКО СССР в Восточной Пруссии и в г. Вене, с мая 1946 г. помощник начальника 3 ГУ МГБ
СССР. В марте 1950 г. был уволен из МГБ по болезни. Постановлением СМ СССР № 9-4сс
от 3 января 1955 г. лишен звания генерал-майора как «…дискредитировавший себя во время
работы в органах госбезопасности и недостойный в связи с этим высокого звания генерала».
Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1940 г.), бригадный комиссар (1941 г.), майор
ГБ (1941 г.), полковник ГБ (1943 г.), генерал-майор (1943 г.). Орден Ленина (1945 г.), 3 ордена
Красного Знамени (1937 г., 1944 г., 1949 г.), орден Кутузова 2 степени (1945 г.), 2 ордена Оте-
чественной войны 1 степени (1944 г., 1945 г.), орден Отечественной войны 2 степени (1943
г.), орден Красной звезды (1943 г.), знак «Заслуженный работник НКВД» (1942 г.), медаль
«XX лет РККА» (1938 г.), медаль «За отвагу».

Большеменников Борис Павлович (1904-?). Родился в г. Севастополе Таврической
губернии в семье рабочего кондитерской фабрики. Окончил рабфак Московского института
инженеров транспорта (1931 г.). Член КП с 1925 г. С 1918 г. помощник киномеханика част-
ного театра, с 1920 г. на службе в РККА. В 1922–1924 гг. подручный Севастопольского судо-
строительного завода, затем секретарь ячейки РКСМ частного банка в г. Москве, секретарь
ячейки РКСМ общества «Транспорт» (г. Москва). В 1925–1926 гг. заместитель заведующего
отделом пропаганды и агитации Сокольнического райкома ВЛКСМ (г. Москва), секретарь
ячейки ВЛКСМ Госбанка СССР. С 1928 г. на службе в РККА: ответорганизатор ВЛКСМ 2
артполка (МВО), в дальнейшем инспектор Управления кадров Госбанка СССР. В органах ГБ
с ноября 1930 г.: уполномоченный 8 отделения ЭКУ ОГПУ УССР, с апреля 1932 г. уполно-
моченный 2 отделения ЭКУ ОГПУ СССР, с октября 1932 г. оперуполномоченный 8 отделе-
ния ЭКУ ОГПУ СССР. В июле 1934 – мае 1935 гг. оперуполномоченный 7 отделения ЭКО
ГУГБ НКВД СССР, затем помощник начальника и начальник 11 отделения ЭКО ГУГБ НКВД
СССР. С ноября 1936 г. помощник начальника 5 отделения ЭКО ГУГБ НКВД СССР, с марта
1937 г. заместитель начальника 17 отделения 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В октябре
– декабре 1937 г. начальник 8 отделения 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР, затем началь-
ник 3 отделения 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД СССР. С февраля 1938 г. помощник начальника
УНКВД по Кировской области, затем и. о. заместителя начальника УНКВД по Кировской
области252. В марте 1939 г. откомандирован в OK НКВД СССР, с июня 1939 г. начальник

252 Активный проводник массовых репрессий в Кировской области, лично участвовал в допросах с применением физи-
ческих мер воздействия. Из показаний арестованных по делу антисоветской организации правых в Кировском областном
отделении Союза Советских писателей. Л. М. Лубнин: «…Меня арестовали в апреле 1938 года. На допрос вызвали к капи-
тану Болыиеменникову, где кроме него было еще трое. Меня обвинили в подготовке теракта. Я не видел за собой ника-
кой вины. Это было неожиданно. <…> Мне предложили подписать какую-то бумажку. Я отказался. Тогда меня начали
бить ремнями, кулаками. Бил Болыиеменников, а трое неизвестных пинали ногами. Я подписал эту бумагу. Потом меня
еще били, потому, что я схватил одного работника НКВД зубами за руку. Я терял сознание. Меня отливали водой. Потом
посадили в одиночку. Потом вызвали к следователю и сказали, чтобы я писал то, что знаю. Я ничего не знал и не писал.
Несколько суток мне не давали спать».И. Г. Франчески: «…Все обвинения я отрицаю. Ко мне было применено физическое
насилие. Меня бил следователь капитан Болыиеменников. Мне сказали, что говорить (готовил теракт против Жданова,
массовое отравление красноармейцев в эшелонах, идущих на Дальний Восток). Били по лицу, давали пощечины, били
галошей. Сейчас я не хочу быть трусом. Лучше умереть. <…> Мне сказали, что показания из меня выколотят. Через сутки –
выколотили».Л. В. Дьяконов: «…Меня арестовали в апреле 1938 года. Привели в кабинет Большакова. Там было еще двое,
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Управления Темниковского ИТЛ НКВД СССР. Депутат Верховного Совета РСФСР 1 созыва
(1938 г.). В сентябре 1939 г. уволен из НКВД как арестованный, в дальнейшем 27 ноября
1940 г. решением ОСО при НКВД СССР был приговорен к 8 годам лишения свободы. О
дальнейшей судьбе информация отсутствует. Старший лейтенант ГБ (1935 г.), капитан ГБ
(1937 г.). Орден «Знак Почета» (1937 г.), знак «Почетный сотрудник ВЧК-ГПУ» (1936 г.).

Бондаренко-Гольдман Николай Петрович (1901-?). Родился в селе Маньковичи
Слуцкого уезда Минской губернии. Из семьи приказчика. Образование неоконченное выс-
шее. Член КП с 1921 г. До 1919 г. работал приказчиком, затем на службе в РККА. С 1920 г. на
работе в органах ГБ. С 1925 г. начальник агентуры и начальник активной части СОЧ отдела
УР г. Киева, с 1928 г. начальник отдела УР г. Киева. В 1929–1932 гг. уполномоченный Киев-
ского окротдела-оперсектора ГПУ, затем уполномоченный ОО ГПУ УССР. С 1934 г. уполно-
моченный ОО УГБ НКВД УССР, с 1936 г. начальник 10 отделения ОО УГБ НКВД УССР, с
1937 г. начальник 4 отделения 3 (КРО) отдела УГБ НКВД УССР. В марте 1938 г. откоманди-
рован в распоряжение НКВД СССР, с апреля 1938 г. начальник 3 (оперативно-чекистского)
отдела Управления Ухто-Ижемского ИТЛ НКВД (Коми АССР). В июле 1938 г. уволен из
НКВД «в связи с невозможностью дальнейшего использования». В 1938–1939 гг. по неуточ-
неным данным находился под следствием, в дальнейшем был освобожден из-под стражи.
С июля 1941 г. вновь на работе в НКВД СССР, в 1945–1946 гг. сотрудник УНКГБ по Грод-
ненской области. В 1948 г. уволен из МГБ. О дальнейшей судьбе информация отсутствует.
Лейтенант ГБ (1936 г.), майор ГБ (1946 г.). Орден Ленина (1945 г.), орден Красного Знамени
(1945 г.).

Бордон Георгий Николаевич (1905-07.09.1937). Уроженец г. Одессы. Беспартийный.
В органах ГБ с 1924 г. До 1934 г. уполномоченный СПО ГПУ УССР, затем оперуполномо-
ченный ОО УГБ УНКВД по Харьковской области. В мае 1935 г. был уволен из НКВД УССР
как беспартийный. В мае 1935 – феврале 1936 гг. начальник пограничной техники в пред-
ставительстве КП Западной Украины при ЦК КП(б) Украины, в дальнейшем возвращен на
работу в НКВД: оперуполномоченный ОО УГБ НКВД УССР, с янврая 1937 г. оперуполно-
моченный 3 (КРО) отдела УГБ НКВД УССР. Арестован 17 июля 1937 г. и 7 сентября 1937
г. выездной сессией ВК ВС СССР в г. Киеве приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день.
Спецзвания не имел. Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Борецкий Яков Давыдович (1902-?). Родился в г. Бахмуте Екатеринославской губер-
нии. Из семьи портногокустаря. Образование среднее. Член КП с 1924 г. (в 1938 г. исключен
из партии «за сокрытия членства в ЕКП»). С 1913 г. ученик и лаборант фотомастерской в
г. Бахмуте, с 1919 г. кочегар электростанции в г. Киеве, с 1920 г. сотрудник для поручений
районной комендатуры в г. Киеве. В органах ГБ с 1920 г. С 1924 г. уполномоченный разведки
(Оперода) ГПУ УССР, с 1927 г. уполномоченный КРО Одесского окротдела ГПУ. В 1929–
1931 гг. старший уполномоченный ИНО ГПУ УССР, затем начальник отделения Оперода
ГПУ УССР. С 1932 г. начальник Оперода Одесского облотдела ГПУ, с июля 1934 г. начальник
Оперода УГБ УНКВД по Одесской области. В 1936–1937 гг. начальник отделения Оперода
УГБ НКВД УССР, затем начальник отделения 1 (охрана руководства партии и правитель-
ства) отдела УГБ НКВД УССР. С августа 1937 г. заместитель начальника 1 отдела УГБ НКВД

эти двое схватили меня и принялись бить по лицу небольшими мешочками из белого полотна, чем-то набитыми. Как мне
показалось – песком. Фамилию Большеменникова я хорошо помню, и мне припоминается, что он был лысым. Он сидел в
большом кабинете с красивым столом. Мне не давали спать. На допросах заставляли сидеть в одной позе и не двигаться.
<…> Потом я заболел расстройством психики и ничего не помню»// Мильчаков Е. Грозы и травы. Жизнь и творчество
Алексея Ивановича Мильчакова – поэта, издателя, библиофила. – Киров: [б/и], 2001. – С. 66–73, 73–79.
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УССР, с 1938 г. начальник отделения 1 отдела УГБ НКВД УССР. В октябре 1938 – феврале
1939 гг. начальник АХО Усольского ИТЛ НКВД, затем инспектор и врид. начальника Отдела
режима Усольского ИТЛ НКВД. С марта 1940 г. начальник отделения 2 отдела Усольского
ИТЛ НКВД, в апреле – сентябре 1942 г. начальник АХО Усольского ИТЛ НКВД. О даль-
нейшей судьбе информация отсутствует. Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ. Знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Борин Борис Ефимович (1890–1940). Родился в г. Нежине Черниговской губернии.
Из семьи приказчика. Окончил 4-классное городское училище в Нежине (1905 г.). Член КП с
1921 г. В 1906–1907 гг. счетовод керосинового склада на станции Хащеватое (Гайворонский
уезд Херсонская губерния), затем (с 1908 г.) конторщик в купеческой конторе в г. Нежине,
с 1911 г. на военной службе. В марте 1919 – июле на службе в РККА. В органах ГБ с июля
1921 г. В октябре 1927 – ноябре 1929 гг. старший уполномоченный 1 отделения ОО ОГПУ
УВО, затем начальник 2 отделения ОО ОГПУ УВО. С октября 1930 г. начальник 4 отделения
ОО ОГПУ УВО, с декабря 1930 г. начальник Кременчугского ГО ГПУ. С октября 1932 г.
начальник Житомирского ГО ГПУ (Киевская область), с августа 1933 г. начальник Сумского
ГО ГПУ-НКВД (Харьковская область). В июле 1934 – апреле 1935 гг. помощник начальника
ДТО ГУГБ НКВД Южной дороги (г. Харьков), затем врид. начальника ТО УГБ УНКВД по
Харьковской области (по Южной железной дороге). В сентябре 1935 – сентябре 1937 гг.
начальник-комиссар Харьковской школы НКВД СССР. В сентябре 1937 г. снят с занимаемой
должности и уволен из органов НКВД «за невозможностью дальнейшего использования на
работе в ГУГБ НКВД». Капитан ГБ (1936 г.).

Борин-Цигельман Борис Моисеевич (1899-?). Из семьи рабочего. Член КП с 1919
г. В 1918–1920 гг. на службе в РККА, затем на работе в органах ГБ. С 1926 г. уполномочен-
ный КРО Киевского окротдела ГПУ, затем уполномоченный СОЧ Николаевского окротдела
ГПУ. В 1927–1931 гг. начальник СО Мариупольского окротдела ГПУ, затем начальник отде-
ления ОО Одесского оперсектора-облотдела ГПУ. С 1933 г. заместитель начальника Никола-
евского ГО ГПУ и заместитель начальника ОО ОГПУ 15 Сивашской стрелковой дивизии, с
июля 1934 г. заместитель начальника Николаевского ГО НКВД и заместитель начальника ОО
ГУГБ НКВД 15 Сивашской стрелковой дивизии. В августе 1934 – феврале 1936 гг. начальник
Херсонского ГО НКВД, затем начальник Кременчугского ГО НКВД. В июне 1938 г. отозван
в распоряжение ОК НКВД СССР. В 1939 г. Военным Трибуналом войск НКВД Среднеази-
атского округа приговорен к 7 годам лишения свободы. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Борисов-Вильнер Борис Соломонович (1898-02.10.1938). Уроженец г. Одессы. Член
КП с 1927 г. С 1925 г. сотрудник Каменец-Подольского окротдела ГПУ, затем в 1930–1933
гг. сотрудник ИНО и секретарь Одесского оперсектора-облотдела ГПУ. С октября 1933 г.
начальник ОК Харьковского облотдела ГПУ, с июля 1934 г. начальник ОК УНКВД по Харь-
ковской области. С августа 1934 г. начальник ОК УНКВД по Днепропетровской области, с
мая 1938 г. помощник начальника УНКВД по Днепропетровской области. В июле 1938 г.
отозван в распоряжение НКВД УССР. Арестован 25 июля 1938 г. и 2 октября 1938 г. ВК ВС
СССР приговорен к ВМН. Расстрелян в г. Киеве. Реабилитирован 27 февраля 1961 г. Стар-
ший лейтенант ГБ (1936 г.).

Борисов (Борисов-Коган) Борис Израилевич (1904-?). Родился в мест. Паричи Боб-
руйского уезда Минской губернии. Из семьи подрядчика по разработке леса. Окончил 4
класса частной гимназии (1919 г.) и 2 курса Киевского политехнического института (1924
г.). Член КП с 1931 г. С июня 1918 г. ученик в пекарне Рочинского в г. Екатеринославе, с
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ноября 1919 г. сотрудник Екатеринославской губернской комиссии по топливу. В апреле 1920
– январе 1921 гг. боец-санитар 13 военно-санитарного отряда, затем рабочий на ряде заво-
дов в г. г. Екатеринославе и Киеве, в дальнейшем (в 1922–1924 гг.) на учебе в г. Киеве. С
1924 г. электромонтер учебно-механического завода, в дальнейшем электромонтер на заводе
«Большевик» и ножевик на фанерном заводе «Комборбеза» (г. Киев). В органах ГБ с марта
1926 г.: секретный сотрудник и помощник оперуполномоченного Киевского окротдела ГПУ,
с 1928 г. уполномоченный и оперуполномоченный СО-СПО Киевского окротдела-оперсек-
тора-облотдела ГПУ. В июле 1934 – феврале 1938 гг. оперуполномоченный 3 отделения СПО,
старший оперуполномоченный, начальник 5 отделения 4 (СПО) отдела и врид. начальника 1
отделения 4 отдела УГБ НКВД УССР, в дальнейшем состоял в распоряжении НКВД СССР. С
мая 1938 г. заместитель начальника Управления Средне-Азиатского ИТЛ НКВД, с мая 1939
г. заместитель начальника Управления Вятского ИТЛ НКВД. В октябре 1941 – ноябре 1945
гг. заместитель начальника Управления Ивдельского лагеря НКВД (Свердловская область),
затем заместитель начальника Управления Юго-Западного горно-промышленого управле-
ния Дальстроя НКВД-МВД. В июле 1947 г. уволен из МВД «…за использование служеб-
ного положения в корыстных целях». В дальнейшем проживал в г. Киеве, на 1955 г. работал
инспектором треста «Югостроймеханизация». Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ
(1937 г.), подполковник ГБ (1943 г.). 2 ордена Красной Звезды (1937 г., 1945 г.), орден Крас-
ного Знамени, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Борисов-Лендерман Соломон Исаевич (1899–1955). Уроженец г. Киева. Из семьи
кустаря-портного, мещанина (по другим данным – из семьи торговца). Образование низ-
шее. Член КП с 1928 г. (в 1919–1921 гг. состоял в РКП(б), но выбыл механически). С 1919
г. на службе в РККА, с 1921 г. на службе в органах ГБ. В 1925–1929 гг. помощник упол-
номоченного, уполномоченный и старший уполномоченный УЧОСО Зиновьевского окрот-
дела ГПУ, затем старший уполномоченный УЧОСО Могилёв-Подольского окротдела ГПУ. С
1930 г. начальник УЧОСО Херсонского окротдела ГПУ, в дальнейшем оперуполномоченный
ИНФО-СПО Житомирского оперсектора ГПУ. С 1932 г. помощник и заместитель начальника
ОО ОГПУ 3 кавдивизии (г. Бердичев), с 1933 г. заместитель начальника ОО ОГПУ-ГУГБ
НКВД 58 стрелковой дивизии (г. Черкассы). В сентябре 1934 – мае 1935 гг. начальник ОО
ГУГБ НКВД 46 стрелковой дивизии и (по совместительству) начальник Коростенского РО
НКВД (Киевская область). С июня 1935 г. врид. начальника Коростенского окротдела НКВД
и ОО ГУГБ НКВД 46 стрелковой дивизии и Управления начальника работ № 51, с ноября
1936 г. начальник Уманского РО НКВД (Киевская область) и по совместительству начальник
ОО ГУГБ НКВД 99 стрелковой дивизии. Одновременно в 1937–1938 гг. начальник Уман-
ской межрайонной оперативной следственной группы253. С марта 1938 г. начальник Управле-
ния Ивдельского ИТЛ НКВД (Свердловская область), в дальнейшем заместитель начальника
Управления Ивдельского ИТЛ НКВД. В августе 1938 – октябре 1939 гг. начальник Управле-
ния Ново-Тамбовского ИТЛ НКВД (г. Комсомольск-на-Амуре), и по совместительству (до
октября 1939 г.) начальник Комсомольского-на-Амуре отделения Управления Дальневосточ-
ного ИТЛ НКВД. 4 октября 1939 г. арестован в г. Комсомольске-на-Амуре, этапирован в г.
Киев и 31 января – 6 февраля 1941 г. Военным Трибуналом Киевского ВО по ст. 206-17а УК
УССР (193- 17а УК РСФСР) приговорен к 8 годам лишения свободы. Решением Президи-

253 Имеются документальные свидетельства о деятельности Борисова-Лендерамана в период руководства им Уманской
оперативной группой НКВД: «Перед приведением приговоров в исполнение в Уманском РО НКВД у осужденных забирали
деньги, затем их заставляли раздеваться. После расстрела деньги и одежда распределялась между участниками расстрель-
ной команды, но большую часть присваивал себе Борисов-Лендерман. Во время ареста у него было изъято 42.000 рублей» /
Масненко В., Морозов А., Жук П. Політичні репресії як неодмінна риса радянського толітаризму: Черкаський вимір // Реа-
білітовані історією. Черкаська область. Кн. 1. – Сміла, Тясмин, 2006. – С. 29.
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ума Верховного Совета СССР от 21 января 1943 г. исполнение приговора было отсрочено
до окончания военных действий, отправлен в действующую армию. Капитан ГБ (1936 г.).
В органах НКВД служила и жена – Борисова-Лендерман Розалия Борисовна (1904-?), на
1939 г. секретарь отдела Управления Ново-Тамбовского ИТЛ НКВД.

Боровицкий Авраам Израилевич (1903-?). Родился в мест. Фастов Васильковского
уезда Киевской губернии в семье частного экспедитора грузов на железной дороге (меща-
нина). Окончил 2-х классное начальное училище, 4-х классное училище и частную гимна-
зию «Общества родителей». Член КП с ноября 1927 г. В 1920–1921 гг. давал частные уроки
в г. Киеве, затем воспитатель в детском доме «Озет» в г. Фастове. С 1922 г. безработный,
кочегар и помощник станкового машиниста на Дарницком фанерном заводе, с 1925 г. секре-
тарь заводского комитета фабрики игрушек в г. Киеве. В 1928–1931 гг. председатель мест-
кома мебельной фабрики им. И.Боженко в Киеве, затем член президиума и ответственный
секретарь Всеукраинского профсоюза деревообделочников. С октября 1933 г. по партийной
мобилизации в органах ГБ: сотрудник Киевского облотдела ГПУ, с ноября 1933 г. начальник
КВЧ ряда лаготделений Байкало-Амурского ИТЛ ОГПУ-НКВД, с декабря 1936 г. помощ-
ник начальника и заместитель начальника КВЧ Байкало-Амурского ИТЛ НКВД. В июле
1939 – январе 1940 гг. начальник стройотделения Приморского ИТЛ НКВД (Приморский
край), затем начальник стройотделения строительства № 105 НКВД (г. Кандалакша). С авгу-
ста 1940 г. начальник районного управления строительства НКВД железной дороги Сорока
– Обирская и начальник района Сорокского ИТЛ НКВД СССР (Карело-Финская ССР), с
января 1941 г. заместитель начальника Управления Северо-Печорского ИТЛ НКВД СССР254,
с февраля 1942 г. начальник строительства железной дороги Саратов-Сталинград (Волго-
желдорстроя НКВД). В сентябре 1942 г. освобожден от занимаемой должности, в дальней-
шем в 1943–1946 гг. заместитель начальника Управления Северо-Печорского ИТЛ НКВД-
МВД, затем (в декабре 1946 – июле 1950 гг.) начальник Управления Северо-Печерского ИТЛ
МВД. С июля 1950 г. начальник Северного управления ИТЛ и строительства № 503 МВД
(Красноярский край), с сентября 1952 г. начальник Управления ИТЛ и строительства № 513
МВД (Приморский край). В апреле 1953 г. освобожден от занимаемой должности и откоман-
дирован в распоряжение МВД СССР. В дальнейшем уволен из МВД в запас. Проживал в г.
Москве и работал в Мосгорстрое. Старший лейтенант ГБ, майор внутренней службы (1945
г.), подполковник внутренней службы. Орден Трудового Красного Знамени (1940 г.), орден
«Знак Почета» (1942 г.), орден Красной Звезды (1943 г.), орден Отечественной войны 2 сте-
пени (1946 г.), знак «Заслуженный работник МВД», знак «Почетному железнодорожнику»,
знак «Почетный строитель Москвы».

Боровой Исаак Исаакович (1898-?). Из семьи рабочего. Член КП с 1918 г. До февраля
1917 г. чернорабочий на частном предприятии в г. Витебске, затем на военной службе. С 1918

254 Из служебной характеристики А. И. Боровицкого: «Растущий работник, обладает организаторскими и администра-
тивными способностями, работает, не считаясь со временем и трудностями, проявляет на работе оперативную и личную
инициативу. Дело строительства железнодорожного транспорта знает. Непосредственно руководя эксплуатацией железно-
дорожной линии, в трудных условиях Севера, добился значительного улучшения её работы. Тов. Боровицкий предан делу
партии Ленина-Сталина, политически развит, над собой работает, в партийно-политической работе активен, но недоста-
точно. На партконференции подвергнут резкой, со справедливой критике за то, что не всегда считается с мнением пар-
тийной организации, особенно в вопросах выдвижения коммунистов на руководящую работу. Предпочитает выдвигать
бывших судимых, например: начальником паровозного отделения вместо коммуниста Савчук, подходящего вполне по дело-
вым качествам и рекомендованного парторганизацией, назначил бывшего судимого по ст. 58–10 Махова. Снял незаконно
с работы нач. дистанции пути члена ВКП(б) инженера Переверзева, вместо него назначил заключенного, осужденного
за контрреволюционную деятельность. Тов. Боровицкий должности соответствует, может быть выдвинут на должность
начальника строительства, но меньшего масштаба в сравнении с Печорстроем»/ ГУЛАГ. Стройка № 501. Интернет-музей,
[электронный ресурс] //http://doroga501.ru/page61.php
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г. в РККА: в 1919–1920 гг. начальник разведки 18 кавдивизии (10, 11 армии Южного и Юго-
Восточного фронтов). В органах ГБ с 1920 г. В 1920–1921 гг. сотрудник Витебской губерн-
ской ЧК, затем на оперативных должностях в Закавказской ЧК. В 1924 г. уволен из органов
ОГПУ. С сентября 1924 г. на работе в аппарате НК РКИ-ЦКК ВКП(б), в мае 1929 г. возвра-
щен на работу в ОГПУ. С 1928 г. сотрудник аппарата ИНО ОГПУ СССР, в 1929–1931 гг.
сотрудник резидентуры ИНО ОГПУ в Турции (работал в должности секретаря торгпредства
СССР в Анкаре). С 1931 г. старший уполномоченный ИНО ОГПУ СССР255, в дальнейшем
на оперативных должностях в аппарате ИНО ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР (в 1934–1936 гг. на
работе в нелегальной резидентуре ИНО ГУГБ НКВД СССР в Англии). В 1938 г. начальник
отделения 7 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД СССР. 2 декабря 1938 г. арестован, 10 марта 1939 г.
решением ВК ВС СССР уголовное дело в отношении И. И. Борового направлено на досле-
дование. 27 апреля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к 20 годам лишения свободы. 4 апреля
1940 г. решением Президиума Верховного Суда СССР приговор ВК ВС СССР от 27 апреля
1939 г. отменен и уголовное дело направлено на доследование. 24 июня 1941 г. ВК ВС СССР
приговорен к 15 годам лишения свободы. После отбытия срока наказания в лагере НКВД-
МВД в августе 1953 г. направлен на поселение в Удерейский район Красноярского края (на
поселении работал библиотекарем). Определением ВК ВС СССР от 24 апреля 1954 г. реа-
билитирован. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Бородин Норман Михайлович (1911-08.1974). Родился в г. Чикаго (США) в семье
профессионального революционера М. М. Бородина (Грузенберга). Окончил Ленинградский
морской техникум (1930 г.), в 1930–1934 гг. учился в Королевском университете Фредерика
(ныне – Университет Осло), Германском институте для иностранцев, Французском коллеже
(Коллеж де Франс) при Сорбонне, в 1934–1935 гг. – на филологическом факультете МГУ
и в Военно-химической академии РККА, а также в 1938 г. окончил Технический инсти-
тут в Нью-Йорке. Член КП. В органах ГБ с марта 1930 г.: сотрудник ИНО ОГПУ СССР. В
1931–1936 гг. находился в краткосрочных служебных командировках в Австрии, Германии,
Англии, Нидерландах, Италии, Чехословакии, Швейцарии, Норвегии, Германии и Франции,
с перерывом на 1934–1935 гг. для учебы в Военно-химической академии РККА. С 1937 г.
помощник нелегального резидента 7 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД в США (работал под «кры-
шей» студента радиотехнического факультета Технического иститута), в сентябре 1938 г.
отозван в Москву. В сентябре 1938-сентябре 1941 гг. начальник иностранного отдела Упол-
номоченного по охране военных тайн в печати и начальника Главлита при СНК СССР, затем
вновь на работе в НКВД СССР. С октября 1942 г. начальник 2 отделения 3 отдела 1 Управле-
ния НКВД СССР, в дальнейшем заместитель начальника отдела 2 ГУ НКГБ-МГБ СССР (по
непроверенным данным в 1944–1945 гг. на нелегальной работе – по документам гражданина
США работал в швейцарской миссии Красного Креста в г. Берлине). С 1947 г. корреспондент
газеты «The Moscow News» («Московские новости»). 25 февраля 1949 г. арестован и 1 июня
1951 г. выслан на жительство в г. Караганду Казахской ССР. С мая 1952 г. старший литера-
турный работник и и. о. заведующего отделом культуры и быта газеты «Социалистическая
Караганда» (в газете писал под псевдонимом Н. Борисов). В сентябре 1955 г. возвращен на
жительство в г. Москву, в 1954 г. реабилитирован. С 1954 г. на работе в редакции «Литера-
турной газеты» и Иностранной комиссии Союза писателей СССР. В 1955 г. восстановлен на
работе в КГБ при СМ СССР: начальник 7 отдела (контрразведка среди иностранных журна-
листов и охрана дипкорпуса) 2 ГУ КГБ при СМ СССР, с 1961 по 1967 гг. состоял в действу-
ющем резерве КГБ при СМ СССР, одновременно: в 1961–1967 гг. заместитель начальника

255 Приказом ОГПУ СССР № 130 по личному составу от 11 февраля 1932 г. И. И. Боровому было присвоено звание
оперативного переводчика 1 категории по французскому языку.
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действующего резерва партийных и государственных учреждений 1 ГУ КГБ при СМ СССР и
в июне 1961 – июле 1967 гг. заведующий Главной редакцией зарубежной информации и член
правления Агентства печати «Новости» (АПН), затем политический обозреватель АПН256.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве. Младший лейтенант ГБ (1936 г.), капи-
тан ГБ, полковник (1944 г.). Орден Красного Знамени (1958 г.), орден «Знак Почета» (1962
г.), знак «Почетный сотрудник госбезопасности». Заслуженный работник культуры РСФСР.

Борщев Тимофей Михайлович (1901-16.05.1956). Уроженец села Кусары (Новая
Куба) Кубинского уезда Бакинской губернии. Из семьи чернорабочего (по другим данным –
из семьи мещан). Член КП с декабря 1918 г. В органах ГБ с апреля 1920 г. В сентябре 1920 –
мае 1927 гг. на разных оперативных должностях Азербайджанской ЧК-ГПУ Азербайджан-
ской ССР, затем старший уполномоченный и начальник Восточного отдела ГПУ Азербай-
джанской ССР. С марта 1931 г. заместитель начальника СПО ГПУ Азербайджанской ССР,
с мая 1933 г. начальник Гянджинского ГО ГПУ-НКВД (Азербайджанская ССР). В апреле –
декабре 1935 г. начальник Кировобадского ГО НКВД, в дальнейшем помощник начальника
УНКВД ЗСФСР по Азербайджанской ССР. В январе – ноябре 1937 г. начальник 3 (КРО)
отдела УГБ НКВД Азербайджанской ССР, затем заместитель наркома внутренних дел Азер-
байджанской ССР. С июля 1938 г. нарком внутренних дел Туркменской ССР, с февраля 1941
г. заместитель начальника 2 Управления НКГБ СССР. В июле 1941 – мае 1943 гг. начальник
УНКВД по Свердловской области, затем начальник УНКГБ-УМГБ по Свердловской обла-
сти. С мая 1948 г. состоял в резерве МГБ СССР, в августе 1948 г. уволен в запас МГБ СССР
по состоянию здоровья257. В августе – ноябре 1948 г. не работал, проживал в г. г. Кисловодске
и Баку, в дальнейшем заместитель председателя Бакинского горисполкома. С февраля 1952
г. помощник секретаря ЦК КП Азербайджана, с мая 1952 г. заместитель заведующего отде-
лом административных органов ЦК КП Азербайджана. В марте – июле 1953 г. начальник
Управления охраны МВД Азербайджанской железной дороги. В дальнейшем уволен в запас
по служебному несоответствию. Пенсионер МВД, проживал в Баку. В ноябре 1954 г. лишен
звания генерал-лейтенанта запаса «…за злоупотребление служебным положением в период
работы на руководящих должностях в НКВД-МГБ». 19 января 1955 г. арестован и 12–26
апреля 1956 г. выездной сессией ВК ВС СССР в г. Баку приговорен к ВМН258. 27 апреля 1956

256 Автор многочисленных публикаций под псевдонимами Н. Бардин, Н. Бароян, Н. Борисов, Н. Тариблов. В частности
под пседнонимом Н. Бардин являлся автором книги: Дневник доктора Нортмана. Повесть-памфлет. – М.: Госполитиздат,
1959 г.

257 Причиной отстранения от должности стали обвинения Т. М. Борщева «…в злоупотреблениях во время проведения
денежной реформы 1947 г.». Он раньше положенного срока (утром 14, а не 15 декабря 1947 г.) вскрыл пакет с секретной
инструкцией о правилах проведении денежной реформы. Ознакомившись «…с секретной директивой, он сообразил, что в
результате проводимой денежной реформы потеряет значительную сумму». Денежная реформа заключалась в дифферен-
цированной переоценке денежных накоплений: мелкие вклады в сберегательных кассах (до 3000 руб.), составлявшие 80
% всех вкладов, не подлежали переоценке; вклады, превышавшие 3000 руб., переоценивались сверх этой суммы в соотно-
шении 3:2 (до 10000 руб.), а вклады сверх 10000 руб. – в соотношении 2:1. Борщевым было дано указание сотрудникам
секретариата УМГБ внести его личные деньги на сберегательные книжки. В свою очередь родственники начальника УМГБ
области также успели разложить крупные вклады, лежавшие на сберкнижках, на более мелкие вклады, чем спасли свои
сбережения от грядущей денежной реформы.Впоследствии в результате проверки деятельности УМГБ были выявлены
и другие злоупотребления со стороны Т. М. Борщева и его подчиненных. Так, под судом оказались группа сотрудников
Спецторга УМВД-УМГБ по Свердловской области. На протяжении 1943–1947 гг. члены семей руководящих работников
областных управлений УМГБ и УМВД (в том числе и родственники Борщева) «…систематически растаскивали с базы
Спецторга, не считаясь ни с какими нормами и попирая насущные интересы обслуживаемых Спецторгом контингентов,
лучшие остродефицитные промышленные товары (шерсть, шелк и т. д.)». Массовое хищение продуктов производилось
не только с базы Спецторга, но и с продовольственных складов, кладовых и ведомственных столовых. Часто продукты
забирались «…в количествах, значительно превышающих нормальные потребности, не считаясь даже с тем, что эти про-
дукты предназначались для диетических столовых и детских учреждений» // Подр. см.: Тумшис М. А. ВЧК. Война кланов:
Лубянка без ретуши. – М.: Яуза: Эксмо, 2004.-С. 299.

258 Из приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 апреля 1956 г.: «Подсудимый Борщев, находясь на
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г. этапирован во Внутреннюю тюрьму КГБ при СМ СССР в Москву. Расстрелян. Не реаби-
литирован. Капитан ГБ (1936 г.), майор ГБ (1937 г.), старший майор ГБ (1940 г.), комиссар
ГБ 3-го ранга (1943 г.), генерал-лейтенант (1945 г.). Орден Ленина (1945 г.), 2 ордена Крас-
ного Знамени (1940 г. 1944 г.), 2 ордена Красной Звезды (1937 г., 1942 г.), орден Трудового
Красного Знамени (1942 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г., 1933 г.), орден
Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР и 4 медали.

Боярский Борис Соломонович (1894-09.05.1938). Родился в г. Видзы Новоплексан-
дровского уезда Ковенской губернии. Из семьи торговца. Образование среднее. Член КП
с 1920 г. (ранее в 1902–1920 гг. состоял в Бунде). С 1920 г. на работе в аппарате НК РКП
РСФСР. До марта 1938 г. – начальник ревизионного отделения ГУЛАГа НКВД СССР. Аре-
стован 17 марта 1938 г. и 9 мая 1938 г. ВК ВС СССР «за участие в контрреволюционной
террористической организации» был приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реаби-
литирован ВК ВС СССР 7 января 1956 г.

Боярский Наум Яковлевич (1894-?) Родился в г. Харькове. Из семьи мещанина. Окон-
чил 3 классную начальную школу и 2 класса приходской школы в Харькове. Член КП с сен-
тября 1917 г.259 В 1911–1915 гг. чернорабочий на мануфактурном складе и ученик-подручный
слесарной мастерской в г. Харькове, затем на военной службе: рядовой и младший офи-
цер, участник боев в Австро-Венгрии, ранен в бою. С 1918 г. на службе в РККА. В орга-
нах ГБ с мая 1918 г. В апреле – июле 1925 г. начальник Информационно-осведомительного
отдела ГПУ УССР, затем начальник Нежинского окротдела ГПУ. С февраля 1926 г. началь-
ник Коростеньского окротдела ГПУ, с октября 1926 г. помощник начальника 2 отдела ЭКУ
ГПУ УССР, затем помощник начальника ЭКУ ГПУ УССР. В 1930 г. начальник УСО ГПУ
УССР, в дальнейшем в 1930–1931 гг. учился на курсах дипломатических сотрудников, впо-
следствии на работе в центральном аппарате ГПУ УССР. В июле 1934 – апреле 1935 гг.
помощник начальника ДТО ГУГБ НКВД Донецкой железной дороги (по Южной дороге),
затем помощник начальника ТО УГБ УНКВД по Харьковской области, в дальнейшем слу-
шатель курсов по переподготовке ВРС ЦШ ГУГБ НКВД СССР. С октября 1936 г. начальник
ТО – 6 отдела УГБ УНКВД по Свердловской области, с августа 1937 г. начальник 3 (КРО)
отдела УГБ и помощник начальник УНКВД по Свердловской области. Депутат Верховного
Совета РСФСР 1 созыва. Арестован 1 июля 1938 г., 31 мая 1939 ВК ВС СССР приговорен к
25 годам лишения свободы. Не реабилитирован. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды
(1937 г.).

ответственной работе в Азербайджанском] НКВД в качестве помощника наркома, начальником отдела и затем замести-
телем наркома, в течение 1936–1938 гг. принимал активное участие в массовых незаконных арестах и террористических
расправах в отношении ни в чем не повинных советских граждан, на которых лично он и его подчиненные путем незакон-
ных методов следствия фальсифицировали обвинения в тяжких государственных преступлениях.Установлено, что Борщев
принимал участие в фальсификации дел в отношении старейших коммунистов… Борщев руководил массовыми необос-
нованными арестами и фальсификацией уголовных дел в отношении сотен ни в чем не виновных граждан, проживав-
ших в Али-Байрамлинском и Шемахинском районах Азербайджанской] ССР.Лично допрашивал быв[шего] председателя
Али-Байрамлинского райисполкома Абдулова К. Я. и других, совместно с подчиненными сотрудниками путем избиений
и пыток вынуждал арестованных давать ложные показания на себя и других лиц. Кроме того, заставлял своих подчинен-
ных составлять фальшивые справки о социальном положении арестованных.Участвуя в фальсификации дел на граждан
Шемахинского района Азербайджанской] ССР, Борщев при допросе арестованного Султанова Гамида лично избивал его
и подписал ряд сфальсифицированных документов, послуживших основанием к аресту и осуждению невиновных граж-
дан….Судебным следствием установлено, что Борщев причастен к фальсификации свыше 120 уголовных дел, по которым
были осуждены сотни невиновных советских граждан, многие из которых были расстреляны.//Политбюро и дело Берия.
Сборник документов /под ред. О. В. Мозохина/ – М.: Кучково поле, 2012.-С. 881–892.

259 В сентябре 1938 г. Н. Я. Боярский был исключен из партии «…за вражескую работу, выразившуюся в прикрытии и
смазывании право-троцкистских дел, нарушении революционной законности, умышленном извращении директив партии
и правительства…».
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Браиловский Яков Аронович (1894-?). Родился в г. Ростове-на-Дону. Из семьи ремес-
ленника. Образование домашнее (учился 1 год в сельской школе). Член КП с октября 1917
г. С 1907 г. рабочий-упаковщик товарищества Шлиссельбургской мануфактуры в г. Ростове-
на-Дону, с 1913 г. учился на частных курсах в Ростове-на-Дону. В 1915–1917 гг. рядовой
111 запасного пехотного полка (г. Грозный), затем в отрядах Красной Гвардии в Махач-
кале и в Дагестанской области. С 1920 г. на партийной работе в Дагестане и в Ростове-
на-Дону. В марте 1923 – марте 1924 гг. ответственный инструктор Юго-Восточного бюро
ЦК РКП(б), затем заведующий информационным отделом Северо-Кавказского крайкома
ВКП(б). С декабря 1925 г. заместитель заведующего организационным отделом Крымского
обкома ВКП(б), с 1926 г. инструктор организационного отдела Курского губкома ВКП(б),
с 1927 г. секретарь Белгородского укома-окружкома ВКП(б). В органах ГБ в 1918–1919 гг.,
и с августа 1928 г.: начальник ЭКО ПП ОГПУ по ЦЧО, с апреля 1931 г. начальник ЭКО
ПП ОГПУ по СВК. В июле – августе 1934 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД по СВК, затем
начальник ЭКО УГБ УНКВД по Челябинской области. С июня 1935 г. начальник ЭКО УГБ
и помощник начальника УНКВД по Казахской АССР, с января 1937 г. начальник 3 (КРО)
отдела УГБ и помощник наркома внутренних дел Казахской ССР. В июле 1937 – мае 1938 гг.
начальник 4 (СПО) отдела УГБ и помощник наркома внутренних дел Казахской ССР, затем
врид. заместителя и заместитель начальника УНКВД по Тамбовской области. В декабре 1938
г. был снят с занимаемой должности и уволен из органов НКВД. В дальнейшем работал
начальником отдела по делам искусств Тамбовского облисполкома. 25 ноября 1939 г. в связи
с возбуждением уголовного дела по ст. 193-17а УК РСФСР с Браиловского была взята под-
писка о невыезде. 15 февраля 1940 г. арестован и 28 февраля – 3 марта 1940 г. выездной сес-
сией ВТ войск НКВД Московского округа в г. Тамбове приговорен по ст. 193-17а УК РСФСР
к 10 годам лишения свободы. 11 июня 1940 г. ВК ВС СССР отменила приговор, направив
уголовное дело на доследование. 10–12 декабря 1940 г. выездной сессией ВТ войск НКВД
Московского округа в г. Тамбове приговорен по ст. 197-17а УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы260. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Брандт Оскар Маркович (1901-?). Образование среднее. Беспартийный. На 1932 г. –
оперуполномоченный ЭКУ ОГПУ СССР. До августа 1934 г. сотрудник ЭКО ГУГБ НКВД
СССР, затем помощник начальника 8 отделения ЭКО ГУГБ НКВД СССР. В 1936 – декабре
1936 г. сотрудник для особых поручений при начальнике ЭКО ГУГБ НКВД СССР, в дальней-
шем помощник начальника отделения КРО – 3 отдела ГУГБ НКВД СССР, помощник началь-
ника 2 отделения 3 отдела ГУГБ НКВД СССР. В июне 1938 г. уволен из органов НКВД в связи
с арестом. Арестован 25 мая 1938 г., 19 декабря 1939 г. решением ОСО при НКВД СССР при-
говорен к 8 годам лишения свободы261. Капитан ГБ (1935 г.). Орден Красной Звезды (1932 г.).

260 Я. А. Браиловский был обвинен в том, что работая в Управлении НКВД по Тамбовской области, грубейшим обра-
зом нарушал революционную законность путем применения незаконных методов следствия в отношении арестованных,
на которых имелись следственные дела. По приказам и указаниям М. И. Малыгина (начальника УНКВД по Тамбовской
области) и Я. А. Браиловского «…аресты граждан, в том числе и ответственных советских и партийных работников, про-
изводились без достаточных оснований по непроверенным материалам, а в отдельных случаях и вовсе без всяких основа-
ний. В результате таких преступных действий, значительное количество лиц, работавших в оборонной промышленности и
других организаций, были необоснованно арестованы и после продолжительного их содержания под стражей прекраща-
лись с прекращением следственных дел. С мая 1938 г. Браиловским, как заместителем начальника УНКВД по Тамбовской
области было подписано 149 ордеров на незаконные аресты…»// См. подр.: ОРАФ УФСБ по Тамбовской области. Архивное
уголовное дело № 3908 на М. И. Малыгина, Я. А. Браиловского, А. В. Самусевича и др. В 5 тт.

261 О. М. Брандт был указан в «Сталинских списках» (досудебные перечни лиц, осужденных Военной Коллегией Вер-
ховного Суда СССР и «особым порядком» к разным мерам наказания, предварительно утверждавшиеся Сталиным и дру-
гими членами Политбюро ЦК ВКП(б)) в списке от 20 августа 1938 г. «Москва-Центр. Бывшие сотрудники НКВД». Однако,
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Браун Зиновий Иосифович (1896-?). Уроженец г. Ковно Виленской губернии. Из
семьи служащего. Окончил 4-х классное высшее начальное училище. Член КП с 1919 г.
В органах ГБ с 1919 г. (по другим данным – с 1920 г.). До февраля 1934 г. начальник
СПО Молдавского облотдела ГПУ, в дальнейшем заместитель начальника Бердичевского ГО
ГПУ-НКВД (Киевская область). В июне 1935 – сентябре 1937 гг. начальник Бердичевского
ГО НКВД (Винницкая область), затем начальник Проскуровского окротдела НКВД (Каме-
нец-Подольская область). С октября 1937 – начальник Проскуровского ГО НКВД, в апреле
1938 г. арестован органами НКВД. В августе 1938 г. уволен из органов НКВД в связи с осуж-
дением судебными органами. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Бриль В. М.

это решение не было приведено в исполнение, в дальнейшем судебным органом О. М. Брандт был осужден к лишению
свободы. По непроверенным данным, отбыв срок наказания, проживал в г. Москве, где умер и был похоронен на Востря-
ковском кладбище.
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Бриль Виктор Максимович (Израилевич)262 (1896-?) Родился в г. Елисаветграде
Херсонской губернии. Из семьи фотографа. Окончил 6 классов коммерческого училища.
Член КП с 1918 г. С 1915 г. рядовой 5 запасного артиллерийского дивизиона, с 1917 г. на
жительстве в г. Елисаветграде. В 1919–1920 гг. на службе в РККА: комиссар полка 34 Харь-
ковского стрелкового полка, заведующий оружием 1 Свободного Красного полка, военный
следователь 6 армии, военный следователь и член ВТ 13 армии, начальник следственной
части ВТ Харьковского ВО. В органах ГБ в 1918 г. и с 1921 по февраль 1924 гг. В 1924–
1925 гг. заведующий хозотделом Госторга в Москве, затем товаровед торгпредства СССР в
Эстонии. С 1925 г. помощник заведующего экспертным отделом, заведующий импортным
отделом и заместитель коммерческого директора АО «Руссо-тюрк», с 1928 г. торговый агент
и помощник секретаря торгпредства СССР в Турции263. В 1929–1930 гг. биржевой маклер
восточной секции Московской товарной биржи, затем сотрудник правления Всесоюзного
гособъединения по торговле со странами Востока. С мая 1930 г. вновь на работе в органах
ГБ. В мае – октябре 1930 г. уполномоченный 4 отделения ЭКО ПП ОГПУ по Московской
области, затем уполномоченный и старший уполномоченный 3 отделения ЭКО ПП ОГПУ
по Московской области. С июля 1931 г. врид. оперуполномоченного 3 отделения ЭКО ПП
ОГПУ по Московской области, с января 1932 г. в распоряжении ОК ОГПУ СССР. В марте
– октябре 1932 г. уполномоченный 6 отделения ЭКУ ОГПУ СССР, затем оперуполномочен-
ный 6 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. С ноября 1932 г. оперуполномоченный 8 отделения ЭКУ
ОГПУ СССР, с июля 1934 г. оперуполномоченный 7 отделения ЭКО ГУГБ НКВД СССР. В
мае 1935 – ноябре 1936 гг. помощник начальника 5 отделения ЭКО ГУГБ НКВД СССР, в
дальнейшем начальник 5 отделения ЭКО ГУГБ НКВД СССР264. С марта 1937 г. начальник
6 отделения 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР265, с апреля 1938 г. начальник УНКВД по
Ташкентской области. В октябре 1938 г. уволен из НКВД «в связи с арестом». 15 апреля
1941 г. ВК ВС СССР приговорен по ст. 58-1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Срок
наказания отбывал в Воркутинском ИТЛ НКВД-МВД, затем в Речном особом ИТЛ МВД. В
декабре 1948 г. освобожден из мест заключения и 23 декабря 1948 г. «за связь с участниками
антисоветской заговорщической организации» выслан в бессрочную ссылку в Карагандин-
скую область. Не реабилитирован. Капитан ГБ (1935 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.),

262 В 1921 г., работая помощником начальника активной части ОО Харьковского ВО, по спискам личного состава Бриль
проходил как Южный Виктор Максимович.

263 Из служебной характеристики В. М. Бриля на время работы в торгпредстве СССР в Турции: «Безынициативен. Для
коммерческой работы слаб. Особого желания учиться на работе не проявил. Нужными языками для работы в Турции не
владеет и особой активности в изучении хотя бы одного языка, несмотря на годичное пребывание в Турции, не проявил,
имеет склонность к склочничеству. Данных для работы за границей нет. Незнание языка и отсутствие коммерческого опыта,
а равно невыявленность деловой инициативы является основной причиной, мешающей использовать т. Бриля на работе.
Подлежит откомандированию в СССР…» // Информационный Центр МВД Республики Узбекистан. Архивное личное дело
№ 23164 на В. М. Бриля.

264 Из аттестационных материалов на В. М. Бриля: «1931 г. – К работе относится добросовестно, имеет личную ини-
циативу… Хорошо знает следствие и агентурную работу. Провел несколько крупных следственных дел, т. н. 1) дело
группы работников МСПО, обвиненных в к/p вредительской деятельности; 2) дело группы специалистов Московской кон-
торы „Союзмясо“…и целый ряд следственных действий по крупным делам о хищениях дефицитных товаров»; «1935 г. –
Активно участвовал в ликвидации контрреволюционных шпионско-вредительских организаций в военной промышленно-
сти, в органах животно-

265 водства, землеустройства и системы льноводства, а также в сельском хозяйстве и шелковой промышленности. При-
нимал участие в ликвидации террористической организации молодежи в ВСХНИИ и шпионско-диверсионной организа-
ции японского разведчика Ким-Заена»; «1936 г. – В агентурной и следственной работе показал себя опытным, энергичным
чекистом-оперативником, умеющим быстро ориентироваться в оперативной обстановке и работать с большой настойчи-
востью и упорством. В течение последнего года, занимая должность помощника начальника 5 отделения ЭКО, фактиче-
ски руководил отделением» // Информационный центр МВД Республики Узбекистана. Архивное личное дело № 23104
на Бриля В. М.56. 8 апреля 1937 г. В. М. Бриль участвовал в обыске у бывшего наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды – на
квартире и в кладовых по Милютинскому переулку, дом 9, в Кремле, на даче в Озерках, в кладовой и кабинете.
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знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.). В ОГПУ также работал брат жены Бриля –
Миротин Лев Павлович (1896-21.03.1938). Уроженец г. Москвы. До 1933 г. заместитель
начальника района Дмитровского ИТЛ ОГПУ. Племянник 3. М. Беленького (в 1938–1939 гг.
председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР, в 1940 г. расстрелян, реабили-
тирован) и Б. С. Беленького (в 1930-е гг. торгпред СССР в Испании). В 1933 г. осужден Кол-
легией ОГПУ СССР «за грубое обращение с заключенными». До 1938 г. заключенный Ухто-
Печорского ИТЛ НКВД. Арестован 22 ноября 1937 г. и 4 января 1938 г. «тройкой» УНКВД
по Архангельской области приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован.

Бриль Михаил Ильич (1905-?). Из семьи часового мастера. Член КП с августа 1928
г. В 1920–1921 гг. на службе в РККА, затем на работе в органах ГБ. С 1933 г. оперуполно-
моченный СПО ГПУ УССР. В 1934–1935 гг. оперуполномоченный СПО УГБ НКВД УССР,
затем сотрудник СПО и заместитель начальника 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Чернигов-
ской области. В июле 1937 г. откомандирован в распоряжение ОК НКВД УССР, в дальней-
шем (с августа 1937 г.) начальник отделения 4 отдела УГБ НКВД УССР. В октябре 1937 –
марте 1938 гг. начальник 12 отдела УГБ НКВД УССР, затем врид. начальника 9 отдела УГБ
НКВД УССР, и одновременно (по совместительству) врид. начальника Секретариата НКВД
УССР. С мая 1938 г. начальник 9 отдела УГБ НКВД и (по совместительству) начальник Сек-
ретариата НКВД УССР, с июля 1938 г. начальник 3 спецотдела НКВД УССР. В сентябре
1938 г. откомандирован в распоряжение УНКВД по Ленинградской области: заместитель
начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области. В июле 1940 г. уволен
из НКВД «за невозможностью дальнейшего использования в ГУГБ НКВД». Лейтенант ГБ
(1936 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

Брилль Юрий Павлович (Соломонович)  (1897-?). Родился в г. Елисаветграде Хер-
сонской губернии. Из семьи торговца. Беспартийный. С 1919 г. на службе в РККА, прохо-
дил службу в 14 кавдивизии 1 Конной Армии. В 1922–1923 гг. заведующий цехом табач-
ной фабрики в г. Ростове-на-Дону, затем сотрудник Донского областного отдела труда. С
1924 г. управляющий картонажной фабрики в г. Ростове-на-Дону, с 1926 г. агент Северо-Кав-
казского краевого государственного акционерного общества торговли «Севкавторг», с 1930
г. заведующий хозотделом Гособъединения зерновых советских хозяйств «Зернотрест». В
1931 г. начальник отдела снабжения треста «Союзрыба», затем заведующий сектором снаб-
жения Управление промышленного строительства Монголии ВСНХ СССР (трест «Пром-
монголстрой»). С 1931 г. на работе в ОГПУ-НКВД: инспектор и товаровед Беломорстроя
ОГПУ СССР, с июля 1932 г. инспектор и старший инспектор секретариата ГУЛАГа ОГПУ-
НКВД СССР, с декабря 1934 г. начальник группы железнодорожных перевозок ГУЛАГа
НКВД СССР. В августе 1935 – апреле 1937 гг. и. о. начальника и начальник отдела по пере-
возкам и связи ГУЛАГа НКВД СССР, одновременно (с декабря 1936 г.) начальник бюро по
планированию перевозок НКВД СССР. В апреле 1937 г. был уволен из НКВД по собствен-
ному желанию. С сентября 1937 г. начальник Московской конторы снабжения Управления
промпредприятими Наркомата связи СССР. В 1938 г. арестован и 7–9 апреля 1939 г. Военным
Трибуналом внутренних войск НКВД Московского округа по ст. ст. 58-7, 58–11 УК РСФСР
приговорен к ВМН. Определением ВК ВС СССР от 16 августа 1939 г. ВМН была заменена на
20 лет лишения свободы. Определением ВК ВС СССР от 6 августа 1955 г. реабилитирован.
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Брозголь Михаил Израилевич266 (1898-16.02.1939) Уроженец г. Мариуполя Екатери-
нославской губернии (по другим данным – колонии Затишье (Бахер-Хутор) Мариупольского
уезда Екатеринославской губернии). Из семьи кузнеца-кустаря. Окончил 4 класса народного
училища. Член КП с 1927 г. До 1917 г. работал в бакалейной лавке в г. Мариуполе, затем
на военной службе: рядовой 434 пехотного Череповецкого полка. В октябре 1917 г. на ост-
рове Эзель был взят немцами в плен, содержался в лагерях военнопленных в г. Либаве и в
Лотарингии (Германия). В ноябре 1918 г. освобожден из лагеря американскими войсками, в
1919 г. вернулся в Советскую Россию. В органах ГБ с 1922 г. В 1922–1934 гг. агент, уполно-
моченный ДТО ГПУ-ОГПУ Николаевской (затем – Октябрьской) железной дороги, старший
уполномоченный и начальник отделения Ленинградского окружного ТО ОГПУ. В июле 1934
– январе 1935 гг. начальник 3 отделения ТО ГУГБ НКВД по Ленинградскому железнодорож-
ному узлу, затем помощник начальника ТО ГУГБ НКВД СССР по Ленинградскому желез-
нодорожному узлу. В мае – июне 1935 г. врид. начальника ТО УГБ УНКВД по Ленинград-
ской области, затем заместитель начальника ТО – 6 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской
области (фактически исполнял обязанности начальника ТО – 6 отдела УГБ УНКВД). С июля
1937 г. начальник ДТО ГУГБ НКВД Октябрьской железной дороги (г. Ленинград)267. Аресто-
ван 30 декабря 1938 г. (обвинялся в фальсификации следственных дел и применении физи-
ческим методов дознания» (193–176 УК РСФСР)), 15 февраля 1939 г., находясь в тюремной
камере, попытался покончить жизнь самоубийством (асфиксия). Умер в тюремной больнице
УНКВД по Ленинградской области268. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.),
знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1937 г.). Родные сестры – Софья Израилевна и Евге-
ния Израилевна Брозголь работали в органах ОГПУ-НКВД.

266 Родной брат М. И. Брозголя – Брозголь Николай (Нохем) Израилевич (1912–1974). Герой Советского Союза (1944 г.).
Член КП с 1932 г. С 1932 г. на службе в РККА, в 1936 г. окончил военное командное училище им. ВЦИК в г. Москве. Участ-
ник Великой Отечественной войны – командир 24 гвардейской отдельной тяжёлой пушечной артиллерийской бригады 38
армии 1 Украинского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. за образцовое выполнение
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Н. И. Брозголю
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1947 г. окончил
Высшую офицерскую артиллерийскую школу. Гвардии полковник. С 1956 г. в запасе. Жил и работал в Ленинграде. Похо-
ронен на Южном кладбище в г. Санкт-Петербурге / Герои страны. Брозголь Николай Израилович [электронный ресурс] //
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp7Hero_ id=3714.

267 Из выступления М. И. Брозголя на оперативном совещании (1937 г.): «Мы обязаны по заданию Партии и Прави-
тельства, нашего Наркома – разгромить не только открытых явных врагов, но ликвидировать и его базу, которой являются
инородцы, так как наши следственные мероприятия проходят в особой обстановке – в воздухе пахнет порохом… Вот-вот
неизбежна война, поэтому малейшее подозрение за инородцем в его контрреволюционной деятельности или даже в том,
что скрыл в анкете свою национальность – арестовать – это враг и относиться к нему как к врагу – вот и все, что вы должны
знать… Кто не будет выполнять это – под суд, как укрывателя и сознательно не борющегося с контрреволюцией…» //Лукин
Е. В. На палачах крови нет: Типы и нравы Ленинградского НКВД. – СПб.: Библиополис, 1996. – С. 19–20.

268 По материалам архивного личного дела М. И. Брозголь скончался в тюремной больнице УНКВД по Ленинградской
области в результате крупозного воспаления легких и неудачной попытки самоубийства (пытался повеситься в тюремной
камере). Заключением начальника УНКВД по Ленинградской области С. А. Гоглидзе от 3 марта 1939 г. следственное дело
за смертью обвиняемого производством прекращено // СРАФ УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Архивное личное дело № 2151 на Брозголя М. И.
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Броневой А. И. (тюремное фото)

Броневой269 (Факторович) Александр Иосифович (Осипович)  (1898-18.02.1940).
Уроженец г. Одессы. Из семьи кондитера (до 1905 г. владельца кондитерского магазина, разо-
ренного во время погромов). Старший брат С. И. Броневого. Окончил 3 класса 1 казенного
училища в г. Одессе (1911 г.) и высшие курсы при ЦК РКП(б) (1925 г.). Член КП с марта
1917 г. В 1911–1914 гг. ученик токаря на жестяно-механическом заводе Бигача и Варшав-
ского в г. Одессе, затем подручный токаря 2 военно-товарного товарищества и слесарь на
заводе братьев Таркополь (г. Одесса). С 1917 г. сотрудник рабочей милиции и командир сотни
отряда Красной Гвардии (г. Одесса). С 1918 г. на работе в подпольной ЧК в Одессе, затем
(с апреля 1919 г.) заведующий СОО Одесской губернской ЧК, в дальнейшем с августа 1919
г. на службе в РККА: начальник полковой конной разведки 45 стрелковой дивизии (Южная
группа войск). В феврале 1920 – октябре 1921 гг.: член коллегии Волынской губернской ЧК,
инспектор для особых поручений Екатеринославской губернской ЧК, заведующий ЭКО и
член коллегии Волынской губернской ЧК (г. Житомир), председатель Староконстантинов-
ской уездной ЧК, в дальнейшем на советской и партийной работе в г. г. Овруче, Коростене,
Житомире и Харькове. С апреля 1927 г. вновь на работе в органах ГБ: начальник 2 отдела
ЭКУ ГПУ УССР, с апреля 1931 г. заместитель начальника ЭКУ ГПУ УССР. В мае – августе
1933 г. 1 заместитель начальника Харьковского облотдела ГПУ, затем начальник ОК ГПУ
УССР. С июля 1934 г. начальник сектора кадров НКВД и ОК УГБ НКВД УССР, с августа
1934 г. начальник ТО УГБ НКВД УССР. В марте 1936 г. уволен из органов НКВД на пен-
сию (за использование методов провокации во время следствия) и откомандирован в распо-
ряжение ЦК КП(б) Украины. С марта 1936 г. заместитель наркома здравоохранения УССР. В
сентябре 1937 г. снят с занимаемой должности, в дальнейшем «за махинации с квартирой»
был осужден на 1 год ИТЛ, после освобождения – безработный. 23 апреля 1938 г. арестован
повторно (по ст. ст. 54-1 «б», 54-7,54-8 и 54–11 УК УССР) и решением ОСО при НКВД СССР
от 29 октября 1939 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Умер в местах заключения.
Определением ВТ Киевского ВО от 25 октября 1956 г. реабилитирован. Орден Трудового
Красного Знамени УССР (1932 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1934 г.).

269 В январе 1918 г. в боях с отрядами Украинской Центральной Рады в Одессе погиб старший брат Абрам Факторович.
Он, вместе с группой красногвардейцев «…грудью пошел на вражеский броневик, прикрывавший [железнодорожный]
вокзал. Вся группа геройски погибла, но броневик был уничтожен гранатой, которую успел бросить Абрам». С тех пор за
братьями Факторовичами укрепилось прозвище «Бронированные». Впоследствии старший брат Александр официально
закрепил это прозвище, как фамилию – Броневой // Есть город у моря: [К 200-летию Одессы]: Краевед, сборник / [Сост. Ю.
А. Гаврилов, Е. М. Голубовский]. – Одесса: Маяк, 1990. – С. 206–207.По архивным документам А. И. Броневой официально
сменил фамилию в 1918 г. // ГАРФ. Ф. 374. Он. 23. Д. 173. Л. 58.
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Броневой (Факторович) Сергей Иосифович (Соломон Осипович)  (1905–1995).
Родился в г. Одессе. Из семьи кондитера (до 1905 г. – владелец кондитерского магазина,
разорен во время погромов). Младший брат А. С. Броневого и отец известного советского
и российского актера театра и кино Л. С. Броневого. Окончил юридическое отделение раб-
фака в Киеве. Член КП с декабря 1931 г. (ранее состоял в КП, в 1927 г. исключен по обви-
нению в троцкизме, повторно исключен из КП в августе 1936 г. «как не разоружившийся
троцкист-двурушник»). До 1927 г. сотрудник Института народного хозяйства УССР, затем в
органах с 1928 г.: сотрудник ЭКО Киевского окротдела-оперсектора/ облотдела ГПУ, с 1933
г. начальник отделения ЭКО ПП ОГПУ по ИПО.

В мае – июле 1934 г. начальник 6 отделения ЭКУ ГПУ УССР, затем начальник 6 отде-
ления ЭКО УГБ НКВД УССР. В 1935 г. уволен из органов НКВД, в дальнейшем начальник
строительства и директор парка культуры и отдыха в Киеве. 13 сентября 1936 г. арестован и
9 марта 1937 г. ОСО при НКВД СССР приговорен к 5 годам лишения свободы270. В октябре
1946 г. освобожден из мест заключения, выехал на жительство в г. Янгиюль Ташкентской
области. В 1949 г. повторно арестован «за принадлежность к троцкистской организации»
и 9 февраля 1949 г. решением Особого Совещания при МГБ СССР приговорен к высылке в
Казачинский район Красноярского края. Ссылку отбывал в Казачинском районе Краснояр-
ского края. 18 мая 1954 г. освобожден из ссылки. С 1956 г. проживал в г. Ростове-на-Дону,
работал хоздесятником в Стройуправлении № 1 треста «Ростовстрой». Реабилитирован 30
декабря 2003 г. прокуратурой Красноярского края. Орден Красной Звезды (1933 г.)271, знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Брук Соломон Соломонович (1898-08.02.1938). Уроженец мест. Рудня Оршанского
уезда Могилёвской губернии. Из семьи арендатора земли (в 1927 г. отец был лишен избира-
тельных прав). Образование начальное. Член КП с 1920 г. В органах ГБ с 1920 г. В ноябре
1924 г. – апреле 1931 г. помощник уполномоченного, уполномоченный и старший уполно-
моченный СО Киевского губотдела-окротдела-оперсектора ГПУ. С мая 1931 г. помощник
начальника СПО, с октября 1931 г. начальник СПО Сумского оперсектора ГПУ, с ноября 1931
г. оперуполномоченный 1 отделения СПО ГПУ УССР. С августа 1932 г. помощник началь-
ника СПО Винницкого облотдела ГПУ, с февраля 1934 г. начальник 1 отделения СПО ГПУ
УССР, с июля 1934 г. начальник 1 отделения СПО УГБ НКВД УССР. В октябре 1936 – июле
1937 г. помощник начальника СПО – 4 отдела УГБ НКВД УССР. 11 августа 1937 г. арестован
и 8 февраля 1938 г. «в особом порядке» приговорен к ВМН. Расстрелян. В 1957 г. в реабили-
тации было отказано. Капитан ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1931 г.).

Буздес Абрам Моисеевич (1898-21.02.1942) Родился г. Тирасполе Херсонской губер-
нии. Из семьи учителя еврейской начальной школы. Окончил Коммунистический универси-
тет им. Я. М. Свердлова (1924 г.) и отделение экономики Института красной профессуры
(1934 г.) Член КП с мая 1915 г. С 1924 г. ответсекретарь Плавского укома РКП(б) (Тульская
губерния), с 1925 г. ответственный редактор газеты «Коммунар» (г. Тула). В 1927–1929 гг.
ответственный редактор газеты «Деревенская правда» (г. Тула), затем на учебе в Москве.
С 1934 г. инструктор культурно-пропагандистского отдела ЦК ВКП(б), с 1935 г. инструк-
тор отдела печати ЦК ВКП(б). В сентябре 1935 – апреле 1937 гг. референт-докладчик секре-
таря ЦК ВКП(б) Н. И. Ежова. В органах ГБ с апреля 1937 г.: референт Особого бюро НКВД

270 Позднее в ссылку в г. Малмыж Кировской области как «членов семьи врага народа» выслали жену С. И. Броневого
– Беллу Львовну и сына – Леонида.

271 В 1932–1934 гг. в период компании по «выкачке» валютных ценностей С. И. Броневой организовал изъятие валюты и
золота на 6 миллионов рублей, за что был награжден орденом Красной Звезды //Шаповал Ю. /., Золотарьов В. А. Всеволод
Балицький. Особа, час, оточення. – Кіев: Стилос, 2002. – С. 306 (на укр. яз.).
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СССР, с апреля 1938 г. врид. начальника Особого бюро НКВД СССР. В октябре 1938 г. уво-
лен из НКВД вовсе «за невозможностью дальнейшего использования». В 1939–1941 гг. на
преподавательской работе в вузе. В 1941 г. призван на службу в РККА: политрук роты 371
стрелкового полка 130 стрелковой дивизии 3 Ударной армии (Калининский фронт). Погиб
в бою близ деревни Павлово Молвотицкого района Ленинградской области (ныне – Марев-
ский район Новгородской области). Похоронен на воинском кладбище в деревне Павлово
Мареевского района Новгородской области. Капитан ГБ (1937 г.).

Буканов Александр Константинович (Зильберман Гутман Киселевич)
(1894-16.01.1938). Уроженец г. Кишинева. Из семьи служащего. Член КП с октября 1917 г.
(в 1924–1926 гг. исключался из партии, но был восстановлен), (в 1913–1917 гг. состоял в
Еврейской СДРП). Окончил частное реальное училище в г. Кишиневе (1913 г.) и в 1916–
1917 гг. учился в частном Еврейском политехническом институте в г. Екатеринославе. В
1915–1916 гг. на военной службе. С 1917 г. на службе в Красной Гвардии и в РККА. В
органах ГБ с 1920 г. В 1924–1926 гг. уполномоченный ЭКО Терского окротдела ГПУ, затем
начальник ЭКО Донского окротдела ГПУ, начальник ЭКО Кубанского окротдела ОГПУ. С
мая 1929 г. врид. начальника ЭКО и с августа 1929 г. начальник ЭКО ПП ОГПУ по Ниже-
городскому краю, с декабря 1930 г. начальник ЭКУ ПП ОГПУ по Нижегородскому краю.
В августе 1932 – сентябре 1933 гг. помощник полпреда ОГПУ по Нижегородскому краю,
затем начальник УРКМ и по совместительству заместитель полпреда ОГПУ по Нижегород-
скому-Горьковскому краю. С декабря 1933 г. в распоряжении ОГПУ СССР, с января 1934 г.
начальник Северного облотдела ОГПУ (АЧК), с июля 1934 г. начальник Северо-Донского
окротдела НКВД (АЧК). В июле 1934 г. отозван в распоряжение НКВД СССР, с августа 1934
г. начальник УНКВД по Удмуртской АО. В январе 1935 г. отозван в распоряжение НКВД
СССР, с января 1935 г. заместитель начальника УНКВД по Кировской области, с марта 1935
г. инспектор и старший инспектор руководящего состава УНКВД по Горьковской области.
10 мая 1937 г. арестован и 16 января 1938 г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР пригово-
рен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован. Капитан ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1932 г.).

Букшпан Михаил Маркович (1896-31.10.1937). Родился в г. Могилёве-Подольском
Подольской губернии. Из семьи служащего. Образование среднее. Кандидат в члены КП с
1930 г. (в прошлом член КП в 1920–1921 гг., был исключен за неучастие в революционном
движении в 1917–1918 гг.). В органах ГБ с 1920 г., в дальнейшем с 1922 г. состоял на проф-
союзной работе. С 1927 г. вновь на работе в органах ГБ: уполномоченный ЭКУ ГПУ УССР.
В 1931–1934 гг. начальник УСО ГПУ УССР, затем начальник УСО-УАО УГБ НКВД УССР,
одновременно (с января 1935 г.) начальник ОГАС НКВД УССР. В марте 1936 – июле 1937
гг. начальник отдела резервов НКВД УССР. 19 июля 1937 г. арестован и 31 октября 1937 г.
постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Опре-
делением ВТ Киевского ВО от 30 августа 1957 г. реабилитирован. Старший лейтенант ГБ
(1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Бурд Адольф Ионович (1895-?). Из семьи мещанина. Образование низшее. Беспар-
тийный. В органах ГБ с 1920 г. В июле 1934 – июле 1936 гг. секретарь заместителя началь-
ника УНКВД по СКК (В. М. Курского), в дальнейшем инспектор УНКВД по Западно-Сибир-
скому краю. С марта 1937 г. сотрудник для особых поручений 2 отдела ГУГБ НКВД СССР, с
июня 1937 г. помощник начальника 2 отделения 1 отдела ГУГБ НКВД СССР (в июле 1937 г.
приказ об этом назначении был отмен), В июле 1937 – июне 1938 гг. помощник начальника
3 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД СССР, в дальнейшем на работе во 2 отделе 1 Управления
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НКВД СССР. В 1939 г. уволен из НКВД. 11 сентября 1939 г. приговорен к 8 годам лишения
свободы. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1938 г.). Орден «Знак Почета» (1937
г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1936 г.).

Бухбанд Яков Арнольдович272 (1893-08.01.1938). Родился в г. Перемышле (Австро-
Венгрия). Из семьи рабочего-винокура. Образование начальное (по другим данным – учился
в гимназии). Член КП с октября 1917 г. (в 1912 г. примыкал к анархистам, затем к СДРП
Австрии). С 1904 г. ученик и младший приказчик в частном обувном магазине, в дальнейшем
чернорабочий и рабочий-поденщик (г. Вена), с 1912 г. матрос на торговых судах на линии
Гамбург – Нью-Йорк. В 1912–1914 гг. проживал в Швейцарии и Австро-Венгрии: рабочий
на поденных работах, безработный и машинист абестового завода в г. Вене. В 1914 г. был
мобилизован в австро-венгерскую армию (рядовой-бомбардир), в 1915 г. попал в русский
плен, затем находился в лагере военнопленных в Туркестане и на Верх-Исетском желез-
ноделательном заводе (где работал машинистом) (г. Екатеринбург). С 1917 г. председатель
социалистической группы «Интернационалисты», редактор газеты 3 Интернационального
полка в г. Екатеринбурге. В 1918–1919 гг. в отрядах Красной Гвардии и в РККА, в органах
ГБ с марта 1919 г.273 С августа 1924 г. начальник Амурского губотдела ОГПУ, с октября 1924
г. начальник СОЧ и заместитель начальника Приморского губотдела ОГПУ, в июне – сен-
тябре 1925 гг. врид. начальника Приморского губотдела ОГПУ, затем вновь начальник СОЧ
и заместитель начальника Приморского губотдела ОГПУ. В январе – марте 1926 сотрудник
резерва АО ОГПУ СССР, затем начальник Таганрогского окротдела ОГПУ и одновременно
(в ноябре 1926 – апреле 1927 гг.) начальник ОО ОГПУ 13 Донской дивизии (СКВО). С сен-
тября 1928 г. в распоряжении АОУ ОГПУ СССР, с января 1929 г. начальник СО ПП ОГПУ
по СВК, одновременно (в феврале 1929 – феврале 1930 гг.) заместитель начальника СОУ ПП
ОГПУ по СВК274. В мае – ноябре 1930 г. состоял в распоряжении ОГПУ СССР, затем началь-
ник Читинского оперсектора ОГПУ. В апреле 1932 г. откомандирован в распоряжение ОГПУ

272 В двух анкетах Бухбанд в графе национальность указал: австриец, чех//Скоркин К. В. Обречены проиграть (Власть
и оппозиция (1922–1934). – М.: ВивидАрт, 2011. – С. 779.

273 В служебной аттестации на Я. А. Бухбанда указано: «Хороший следственник, но плохо знает русский язык. Занимае-
мой должности соответствует при непременном условии: иметь хорошего развитого секретаря, знающего русский язык…»
//Попутько А. Л., Христинин Ю. Я. Именем ВЧК: Документальная повесть-хроника о ставропольских чекистах. – 2-е доп.
изд. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1988. – С. 11.Из другой служебной аттестации Я. А. Бухбанда (1925 г.): «…Работник с ини-
циативой, с хорошими качествами администратора и исполнителя. Вполне хорошо знает оперативную работу органов ГПУ
и как руководитель ею удовлетворителен. За время его работы в ГПУ проведены крупные операции по ликвидации банди-
тизма и контрреволюционных группировок в области, что в значительной мере нужно приписать инициативе и энергии
тов. Бухбанда… Обладая большой энергией и трудоспособностью…. сумел установить деловое сотрудничество с окружа-
ющими его работниками, проявляя большую требовательность к ним, что, однако не портило товарищеских отношений.
Специально партийной работы не вел, вследствие того, что по роду своей деятельности временем не располагал, но как
дисциплинированный член партии партпоручения выполнял аккуратно, обнаруживая большую тягу к партработе. В орга-
нах ГПУ работает около 6 лет, а потому было бы целесообразно оставить на другой работе в Наркоминделе, как иностранца
владеющего языками или же в органах ГПУ на заграничной работе, к которой имеет большую охоту… Устойчив и поли-
тически выдержан. Уклонов и колебаний не было. Обладает энергией и инициативой. Тверд и настойчив при проведении
принятых решений. Случаев неумения владеть собой не наблюдалось. Ошибки признает и исправляет. Вне пределов ГПУ
ни с кем не дружит, к подчиненным по работе требователен. Не склочник…Предан делу, умеет заставлять работать, испол-
нителен, аккуратен, дисциплинирован. Обладает удовлетворительными организаторскими и административными способ-
ностями…»// СОГАСПИ. Ф. 1141. Оп. 33 а. Д. 119. Л. 9-11.

274 9 февраля 1930 г. Я. А. Бухбанд Коллегией ОГПУ СССР был награжден золотыми часами с надписью «За беспощад-
ную борьбу с контрреволюцией» за умелое руководство чекистскими операциями. Согласно выписке из приказа ОГПУ:
«На территории Средне-Волжского края в течение 1929 года органами ПП ОГПУ СВК проделана огромная работа по рас-
крытию и ликвидации ряда крупных деревенских контрреволюционных организаций. В результате решительного удара по
деревенской контрреволюции, вскрытия подполья и значительного изъятия реакционной, активно действующей верхушки
села, сопротивление кулачества было сломлено, чем было обеспечено выполнение плана хлебозаготовок…» // ОСФ ИЦ
ГУ МВД по Самарской области. Коллекция документов ПП ОГПУ по СВК. Приказ ПП ОГПУ по СВК № 56 от 25 февраля
1930 г.
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СССР, затем (с октября 1932 г.) помощник начальника Управления Средне-Азиатского ИТЛ
ОГПУ. С февраля 1933 г. начальник Управления Соловецкого ИТЛ ОГПУ, с декабря 1933 г.
в резерве ОК ОГПУ СССР (находился на лечении). В июле 1934 – марте 1935 гг. заместитель
начальника УРКМ УНКВД по Крымской АССР, затем врид. начальника и (с апреля 1935 г.)
начальник УРКМ и помощник начальника УНКВД по Крымской АССР (по милиции)275. В
декабре 1936 г. отозван в распоряжение ГУРКМ НКВД СССР, с февраля 1937 г. начальник
УРКМ и помощник начальника УНКВД по Сталинградской области (по милиции). В мае –
июле 1937 г. находился в резерве ГУРКМ НКВД СССР. Арестован 22 июля 1937 г. и 8 января
1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН276. Расстрелян. 6 февраля 1957 г. реабилитирован
ВК ВС СССР. Майор милиции (1936 г.). Орден Красного Знамени (1927 г.), знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1928 г.).

Быков Давид Романович (1903–1982). Уроженец села Козары Козелецкого уезда Чер-
ниговской губернии (по другим данным – г. Киева). Из семьи кустаря-кузнеца. Окончил
5 классов вечерних общеобразовательных курсов, а также школу политграмоты 1 ступени
(1929 г.). Член КП с августа 1931 г. по 1947 г. С 1917 г. продавец и приказчик в частной
табачной фирме «Шалом» в Киеве. В декабре 1918 – июле 1919 гг. на службе в РККА, затем
на работе в органах ГБ. В 1924–1925 гг. фельдегерь Киевского губотдела ГПУ, в дальнейшем
фельдегерь 1 ранга Уманского и Артемовского окротделов фельдсвязи ГПУ. В июле 1926 –
сентябре 1930 гг. помощник уполномоченного и уполномоченный ЭКО Артемовского окрот-
дела ГПУ, затем уполномоченный ЭКО Донецкого оперсектора ГПУ. С января 1932 г. опер-
уполномоченный ЭКО Донецкого оперсектора-облотдела ГПУ, с августа 1932 г. начальник 2
и 4 отделений ЭКО Донецкого облотдела ГПУ. В апреле 1933 – июле 1934 гг. начальник ЭКО
Запорожского ГО ГПУ, в дальнейшем начальник ЭКО Запорожского ГО НКВД. С февраля
1935 г. помощник начальника ЭКО УГБ УНКВД по Днепропетровской области, с августа
1935 г. состоял в распоряжении ОК НКВД УССР. В октябре 1935 – январе 1937 гг. началь-
ник ЭКО Николаевского ГО НКВД, затем начальник 3 (КРО) отделения УГБ Николаевского
ГО НКВД (Одесская область). С июля 1937 г. начальник 12 отделения 1 отдела ГУГБ НКВД
СССР, с января 1938 г. начальник 10 отделения 1 отдела ГУГБ НКВД СССР, с июня 1940 г.
находился в специальной командировке в Литве: с октября 1940 г. заместитель начальника
Виленского (Вильнюсского) городского управления НКВД. В марте – ноябре 1941 г. заме-
ститель наркома госбезопасности Литовской ССР (с августа 1941 г. являлся представителем

275 Я. А. Бухбанд – автор ряда драматургических пьес по чекистской тематике: «Борьба» [пьеса в 4-х актах] (1925 г.),
«Расправа» [пьеса в 4-х действиях] (1925 г.), «Полковник Лавров» [пьеса в 4-х действиях. Эпизод из жизни ЧЕКА] (1925
г.), «Последний пир» [пьеса в 3-х действиях] (1936 г.), а также книг: «Перековка» (1933 г.), «Перебежчики» [повесть] (1934
г.) и «Путь солдата» [Роман в 3-х частях] (1935 г.). Литературные способности были высоко оценены Максимом Горьким.
С 1935 г. одновременно с работой в НКВД, Бухбанд занимал пост председателя Крымского отделения Союза писателей
СССР /Беляев В. Они жили революцией // «Пограничник». – 1984. – № 2. – С. 62–64.

276 Бухбанд был обвинен в принадлежности к право-троцкистской террористической организации, а также в участии
в подготовке убийства руководителей ВКП(б) и Советского государства, в сговоре с буржуазными крымско-татарскими
националистами. На предварительном следствии и в ходе судебного заседания вины своей не признал.Аресту были под-
вернуты жена Бухбанда – Серафима Марковна и две дочери – Любовь и Анна. Бухбанд Серафима Марковна (1900-?).
Уроженка г. Двинска Витебской губернии. Еврейка. Образование низшее. Беспартийная. До ареста – домохозяйка, прожи-
вала в Симферополе. 2 августа 1938 г. решением ОСО при НКВД «как жена изменника Родины и за укрывательство его
троцкистской деятельности» была приговорена к 5 годам ИТЛ. Вначале срок наказания отбывала в Акмолинском лагере
жен изменников Родины, с 1939 г. отбывала наказание в ИТЛ при строительстве Соликамского ЦБК. Реабилитирована 25
октября 1956 г.; Бухбанд Анна Яковлевна (1921-?). Уроженка Ставропольской губернии. Член ВЛКСМ. До ареста учащаяся
8 класса в г. Симферополе. Арестована 28 сентября 1937 г. «за укрывательство контрреволюционной деятельности отца».
28 ноября 1937 г. освобождена из-под стражи за недоказанностью обвинения; Бухбанд Любовь Яковлевна (1919-?). Уро-
женка г. Екатеринбурга. Член ВЛКСМ с 1937 г. До ареста – учащаяся в г. Симферополе. Арестована 28 сентября 1937 г. «за
укрывательство контрреволюционной деятельности отца». 28 ноября 1937 г. освобождена из-под стражи за недоказанно-
стью обвинения // Реабилитированы историей. Автономная Республика Крым. Кн. 1. – Симферополь: ИПЦ «Магистраль»,
2004. – С. 35–36,313.
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НКВД СССР по организации депортации немецкого и финского населения из Ленинград-
ской области), затем начальник ЭКО УНКВД по Куйбышевской области, с марта 1942 г. заме-
ститель начальника УНКВД по Куйбышевской области (по оперативной работе) (в сентябре
1942 – январе 1943 гг. находился в служебной командировке на Северном Кавказе: начальник
оперативно-чекистской группы НКВД на Кодорском перевале277). С февраля 1943 г. замести-
тель начальника УНКВД по Краснодарскому краю, в мае 1943 – июне 1945 гг. начальник
УНКГБ по Омской области, затем нарком – министр госбезопасности Башкирской АССР.
Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва. 8 июля 1946 г. арестован особой инспекцией
УК МГБ СССР по ст. 193-17а УК РСФСР и 30 августа 1947 г. ОСО при МГБ СССР пригово-
рен к 5 годам лишения свободы278. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 7 июля 1945 г. к Быкову была применена амнистия, и срок наказания снижен напо-
ловину. 31 декабря 1949 г. освобожден из мест лишения свободы за отбытием срока наказа-
ния. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1938 г.), майор ГБ (1940 г.), полковник ГБ
(1943 г.), комиссар ГБ (1944 г.), генерал-майор (1945 г.). 3 января 1955 г. Постановлением
СМ СССР № 9-4сс лишен генеральского звания, «…как дискредитировавший себя во время
работы в органах МГБ и МВД и недостойного в связи с этим высокого звания генерала».
Орден Ленина (1945 г.), орден Красного Знамени (1944 г.), 3 ордена Красной Звезды (1943
г., 1945 г.), медаль «За отвагу» (1940 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1937 г.). В
органах ЧК-ГПУ работала жена Быкова-Быкова (Липовецкая) Ревека Григорьевна (1905-?).
В органах ГБ с 1921 г., на 1933 г. секретарь СПО Донецкого облотдела ГПУ.

Быховский Виктор Эммануилович (1909-?). Родился в г. Бобруйске Минской губер-
нии. Из семьи служащего (при советской власти – начальник Административного управле-
ния и члена коллегии Наркомата финансов Белоруской ССР)279. Окончил Минский юриди-
ческий институт (1930 г.). Член КП с 1959 г. (в 1938–1939 г. состоял в партии, был исключен
из партии, в 1959 г. повторно вступил в КП). С 1930 г. народный судья в г. Слуцке, народ-
ный судья в Слуцком районе (БССР). В 1931–1932 гг. на службе в РККА, затем (с сентября
1932 г.) на работе в органах ГБ: помощник уполномоченного и уполномоченный СПО Моги-
лёвского оперсектора ГПУ, с 1934 г. помощник оперуполномоченного и оперуполномочен-
ный СПО – 4 отдела УГБ НКВД Белорусской ССР. В 1937–1938 гг. начальник 4 отделения 4
(СПО) отдела УГБ НКВД Белорусской ССР, затем помощник начальника 4 отдела – 2 отдела
УГБ НКВД Белорусской ССР. 10 декабря 1938 г. арестован и 20 апреля 1939 г. осужден ВТ

277 Из наградного листа на майора ГБ Д. Р. Быкова (1942 г.): «Являясь руководителем оперативной] чек[истской] группы
провел большую работу в деле обороны перевала и по ликвидации бандгрупп в прилегающих к перевалу районах Даге-
станской АССР. За это время проведенными операциями, возглавляемыми тов. Быковым по разгрому бандитских фор-
мирований убито 15 человек и до 140 человек предано суду. Тов. Быков честный и преданный чекист, умело руководит
вербовкой агентуры из числа бандитов и пособников им для ликвидации бандитских групп…» / Общедоступный элек-
тронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] // http://
podvignaroda.mil.ru/

278 Д. Р. Быков был обвинен в том, что «…будучи с мая 1943 года по июнь 1945 года начальником Управления НКГБ
Омской области…допускал провокационные методы в чекистской работе, фальсификацию следственных дел и производ-
ство необоснованных арестов советских граждан. В результате такого преступного отношения Быкова к своим служебным
обязанностям, в конце 1943 года и в начале 1944 года в Ямало-Ненецком национальном округе было арестовано 51 человек
ненцев-колхозников по обвинению в подготовке якобы восстания против советской власти. В процессе следствия винов-
ность арестованных не подтвердилась, однако до решения вопроса по делу 41 человек умер вследствие плохих условий
содержания их под стражей…» / Петрушин А. Розыск или сыск // Тюменский курьер. – 2006. – 28 октября.

279 Родной брат В. Э. Быховского – Бернард Эммануилович Быховский (1901–1980). Профессор (1928 г.), доктор фило-
софских наук (1941 г.), лауреат Сталинской премии 1 степени (1944 г.). Удостоен премии «за участие в создании [много-
томной] монографии „История философии" (1940–1944 г.)». До 1953 г. профессор Белорусского государственного универ-
ситета, затем (до 1973 г.) профессор Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Специализировался
по проблемам диалектического и исторического материализма, истории западноевропейской философии и современной
буржуазной философии. Известен как автор одного из первых советских учебников по диалектическому материализму
(1930 г.).
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войск НКВД Белорусского округа по ст. 193-17а УК РСФСР на 10 лет лишения свободы280.
Срок наказания отбывал в Северо-Уральском ИТЛ НКВД-МВД, работал в лагере помощни-
ком начальника лагеря по быту и режиму, инспектором КВЧ, руководителем Центральной
культурной бригады КВО. В 1946 г. освобожден из мест лишения свободы (по ходатайству
руководства лагеря «за хорошую работу» решением ОСО при МВД СССР срок наказания
был снижен на 1 год и 5 месяцев). В январе 1947 – январе 1951 гг. начальник надзорной
службы ОЛП № 3 УИТЛК УМВД по Куйбышевской области281. В январе 1951 г. был уволен
из МВД по собственному желанию. В дальнейшем проживал в г. Новокуйбышевске Куйбы-
шевской (ныне – Самарской) области. Лейтенант ГБ (1937 г.), старший лейтенант ГБ (1938
г.), старшина (1947 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.).

Быховский Сергей Матвеевич (1893-20.06.1937). Родился в г. Гомеле. Из семьи
купца-лесопромышленника. Окончил 6 классов гимназии, 1 курс политехникума в г. Нанси
во Франции (1913 г.) и зубоврачебные курсы в г. Киеве (1914 г.). Беспартийный. С 1914 г.
на военной службе, в марте 1917 г. был произведен в прапорщики. В органах ГБ в марте –
ноябре 1918 г., и с марта 1921 г. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921 г.).
В 1923–1924 гг. инспектор торгпредства СССР в Германии, с февраля 1925 г. уполномочен-
ный, старший уполномоченный, старший инспектор и инспектор аппарата особоуполномо-
ченного при Коллегии ОГПУ СССР. С июня 1933 г. заместитель начальника 10 отделения
Дмитровского ИТЛ ОГПУ, с января 1934 г. заместитель начальника Южного района Дмит-
ровского ИТЛ ОГПУ-НКВД, с июля 1936 г. начальник работ и начальник Волжского района
Дмитровского ИТЛ НКВД, и по совместительству (с февраля 1937 г.) начальник строитель-
ства монументов Ленина и Сталина на канале «Москва-Волга». Одновременно с апреля 1937
г. состоял в действующем резерве ГУГБ НКВД СССР. Арестован 28 апреля 1937 г. (по другим
данным – 1 мая 1937 г.) и 19 июня 1937 г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР приговорен
к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 11 августа 1956 г. ВК ВС СССР. Капитан ГБ (1936 г.).
Орден Красного Знамени (1930 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1935 г.).

280 Из приговора ВТ войск НКВД Белорусского округа в отношении В. Э. Быховского: «Предварительным и судебным
следствием доказано, что Быховский В. Э. работая в период сентября 1937 – апреля 1938 гг. в следственной группе и во 2-
м Отделе УГБ, грубо нарушал ревзаконность и наталкивал на нарушение ревзаконности своих подчиненных сотрудников.
Допрашивая арестованных Темкина, Шелега, Гатовского и др. Быховский вместо законного и объективного расследования
и установления степени их виновности, применял к ним различные грубейшие меры физического воздействия и издева-
тельства, принуждая их к даче вымышленных показаний о якобы проводимой ими контрреволюционной деятельности.
Впоследствии указанные арестованные – Щелога, Темкин, Гатовский были из-под стражи освобождены за недоказанно-
стью обвинения…» // ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное личное дело № 38391 на Быховского В. Э.Из
показаний бывших подследственных, чьи уголовные дела вел следователь Быховский: «Следователь Быховский с первого
же допроса начал требовать… лжи, клеветы, извращения фактов… и откровенно заявил, что правды он и не требует. Со
злобой он выкрикнул: „Ишь, сволочь, Иисус Христос нашелся, правда ему нужна! Нам нужна правда, которой от тебя
требуют!.. Если ты советский человек, то должен подписать всё, что требует от тебя следствие. Это нужно в интересах
государства../4 После такой усердной работы Быховского вся – как моя, так и чужая – жизнь превращалась в сплошной
жуткий комок грязи и преступлений». Стенографистка Жуковская, работавшая в НКВД Белорусской ССР показала, что
«…многие следователи, являясь инструкторами по бою, ходили по кабинетам и избивали несознавшихся арестованных…
Когда арестованные теряли сознание после избиения, [Быховский] колол их иголкой в шею… А Балицкому дал прессом
в лицо… арестованного [литератора] 3. ставил ногами вверх к окну и избивал…» // Маракоу Л. «Ахвяры і карнікі. Давед-
нік». – Мінськ: Зміцер Колас, 2007. – С. 394 (на белорус, яз.).

281 Из служебной характеристики на В. Э. Быховского (1948 г.): «За время работы показал себя только с положительной
стороны. Требовательный к себе и своим товарищам. Энергичный, инициативный, в быту скромен, с товарищами общите-
лен. Обладает хорошими организаторскими способностями. Политически развит, морально устойчив. Режим и содержание
государственных преступников знает хорошо. Авторитетом среди личного состава пользуется» // ОСФ ИЦ ГУ МВД по
Самарской области. Архивное личное дело № 38391 на Быховского В. Э.
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В

 
Вайнштейн Борис Самойлович (Соломонович)282 (1907–1993). Родился в г. Москве

(по другим данным – уроженец г. Одессы) в семье служащего. Окончил физико-математи-
ческий факультет Среднеазиатского госуниверситета (1930 г.) и 1 курс заочного факультета
Московского планового института (1936 г.). Беспартийный. В органах НКВД-МВД с марта
1936 г.: заместитель начальник финотдела ГУШОСДОРа НКВД СССР, с мая 1937 г. помощ-
ник начальника отделения ЦФПО НКВД СССР, с февраля 1938 г. заместитель начальника
сектора капитальных работ НКВД СССР. В августе 1940 – августе 1941 гг. заместитель
начальника Главпромстроя НКВД, заместитель начальника Главгидростроя НКВД СССР,
в дальнейшем заместитель начальника Главного управления оборонительного строитель-
ства (ГУОБР) НКВД-НКО СССР. С сентября 1942 г. начальник планового отдела НКВД
СССР, одновременно в 1942–1945 гг. председатель Всесоюзной шахматношашечной секции.
С октября 1945 г. заместитель начальника УМТС НКВД СССР, с марта 1946 г. на руково-
дящих постах в Министерстве топливного строительства СССР и Главнефтестроя при СМ
СССР, одновременно с января 1946 г. заместитель начальника Управления промышленно-
сти и спецстроительства ГУЛАГа НКВД-МВД СССР, затем состоял в резерве офицерского
состава МВД СССР. В январе 1954 г. уволен из МВД, в дальнейшем на работе в отделе эконо-
мики строительства Госстроя СССР. Доктор экономических наук (1968 г.). Капитан ГБ (1941
г.), подполковник ГБ (1943 г.), полковник интендантской службы (1945 г.). Орден Трудового
Красного Знамени (1942 г.), орден Красной Звезды (1945 г.), орден «Знак Почета» (1943 г.).

Вайнштейн Петр Эдуардович (1897-?). Уроженец г. Николаева Херсонской губернии.
Из семьи приказчика. Окончил 6 классов мужской гимназии в г. Николаеве (1919 г.). Член
КП с апреля 1929 г. В органах ГБ с марта 1919 г. С марта 1927 г. уполномоченный Черномор-
ского окротдела ОГПУ, с сентября 1930 г. старший уполномоченный Черноморского окрот-
дела-оперсектора ОГПУ. В мае 1932 – январе 1934 гг. оперуполномоченный ЭКО ПП ОГПУ
по СКК, затем оперуполномоченный ЭКО ПП ОГПУ по АЧК. С июля 1934 г. начальник ЭКО
УГБ Северо-Донского окротдела НКВД, с апреля 1936 г. начальник 1 отделения ЭКО-КРО
УГБ УНКВД по АЧК. В январе – апреле 1937 г. начальник 1 отделения 3 (КРО) отдела УГБ
УНКВД по АЧК, затем начальник отделения 3 отдела УГБ УНКВД по Свердловской обла-
сти. С 1938 г. помощник начальника 3 отдела УГБ УНКВД по Свердловской области, затем
врид. начальника Пермского ГО НКВД, с декабря 1938 г. врид. заместителя начальника и
врид. начальника УНКВД по Пермской области. 1 января 1939 г. арестован и 31 мая 1939 г.
ВК ВС СССР приговорен на 15 лет лишения свободы. В 1954 г., после отбытия срока нака-
зания направлен в ссылку в Кокчетавскую область. В апреле 1956 г. освобожден из ссылки.
Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1938 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1938 г.).

Вайнштейн (Гучков) Мориц Иосифович (1901-19.08.1937). Уроженец мест. Сеслау-
кен Тальсенского уезда Курляндской губернии. Член КП с 1922 г. (в 1920–1922 гг. состоял
в КП Латвии). Окончил правовое отделение факультета общественных наук Московского

282 Деятель советского шахматного движения, известный шахматный литератор и публицист (отдельные очерки писал
под псевдонимом Ферзьбери). Автор книг: Меранская система в историческом развитии. – М., 1956; Комбинация и ловушки
в дебюте. – М., 1960; Импровизация в шахматном искусстве. (О творчестве гроссмейстера Бронштейна). – М., 1976; Мыс-
литель [Об Э. Ласкере]. – М., 1981; Хозяйственный механизм в капитальном строительстве [в соавторстве с А. Г. Ковале-
вым]. – М., 1983; Шахматы сражаются. – М., 1985; Ловушки Ферзьбери. – М., 1990.Также опубликовал несколько научных
монографий по экономике строительства.
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госуниверситета (1924 г.). Один из организаторов Союза трудовой молодежи – Коммуни-
стического союза молодежи Латвии. В 1922 г. «за антиправительственную деятельность»
был выслан из Латвии в РСФСР. С 1922 г. на учебе в Московском госуниверситете, с 1924 г.
на работе в ИНО ОГПУ СССР. В 1927–1930 гг. заместитель нелегального резидента ОГПУ
СССР в Германии (оперативный псевдоним «Юлиус»). Используя фиктивные документы,
проживал в г. Гамбурге, имел на связи группу агентов в Германии, а также руководил аген-
турной работой в Англии, отвечал за работу по «еврейской линии» (приобретение источ-
ников, вспомогательных агентов и пр. из числа лиц еврейской национальности). В 1930 г.
выехал в СССР, в дальнейшем на работе в ОГПУ-НКВД СССР. До ареста – инструктор парт-
кома НКВД СССР. Арестован 26 сентября 1936 г. и 19 августа 1937 г. ВК ВС СССР приго-
ворен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 28 мая 1959 г. ВК ВС СССР. Знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (V).

Вайсман Владимир Львович (1894-16.11.1937). Уроженец г. Одессы. Образование
домашнее. Член КП. С 1920-х гг. работал в Центральном питомнике пограничной охраны
ОГПУ СССР и в Центральной секции собаководства при Всекохотсоюзе, с 1930 г. начальник
и воєнный комиссар Центральной школы и опытного питомника служебных собак ГУПО
и войск ОГПУ СССР, одновременно с 1931 г. председатель Комитета служебного собако-
водства общества «Осовиахим». В 1934–1937 гг. начальник Центральной школы служеб-
ного собаководства ГУПВО НКВД СССР. Один из основателей служебного собаководства в
Советском Союзе, автор ряда научных трудов по кинологии283. Арестован 23 августа 1937 г.
и 16 ноября 1937 г. ВК ВС СССР (обвинение – «шпионаж в пользу Германии») приговорен
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Заключением Главной военной прокуратуры РФ от 18
декабря 1991 г. реабилитирован. Бригадный комиссар (1936 г.). Орден Красной Звезды (1936
г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.),

Вальдберг Яков Ефимович (1897-?). Член КП с 1919 г. В органах ГБ с 1930 г. До
октября 1935 г. помощник начальника курсов высшего руководящего состава ЦШ ГУГБ
НКВД СССР, затем начальник отдела политической подготовки ЦШ ГУГБ НКВД СССР. С
июня 1937 г. заместитель начальника 1 отделения 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР, с июня
1938 г. сотрудник 6 отделения 4 (СПО) отдела 1 Управления НКВД СССР284. С августа 1938
г. начальник Московской межкраевой школы ГУГБ НКВД СССР. В апреле 1939 г. уволен
из НКВД в запас «за невозможностью дальнейшего использования в ГУГБ НКВД». Стар-
ший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1937 г.), медаль «XX лет
РККА» (1938 г.).

Варенберг Давид Аронович (1904-09.02.1938). Родился в г. Николаеве Херсонской
губернии. Из семьи торговца. Образование высшее: экономист. Член КП с 1925 г. До 1925 г.
на комсомольской работе в г. Харькове. В органах ГБ в сентябре 1925 – феврале 1929 гг., из

283 В. Л. Вайсман был автором и редактором ряда книг по служебному собаководству: Стандарты служебных собак
(М., 1930 г.); Стандарт и особенности служебных собак (М., 1931 г.); Служебное собаководство (М., 1936 г.); Атлас по
собаковедению (М., 1937 г.).

284 Я. Е. Вальдберг принял участие в следствии над известным советским физиком Л. Д. Ландау. Л. Д. Ландау (на момент
ареста – старший научный сотрудник Института физических проблем Академии наук СССР) был арестован 28 апреля 1938
г. Ему было предъявлено обвинение в том, что он «…являлся участником антисоветской вредительской организации, как
участник этой организации вел вербовочную работу, проводил подрывную вредительскую деятельность в науке и принимал
участие в изготовлении контрреволюционной листовки…». В апреле 1939 г., после многочисленных ходатайств со стороны
академика П. Л. Капицы и лауреата Нобелевской премии Н. Бора, Ландау был освобожден на поруки П. Л. Капицы / См.
подр.: Лев Ландау: год в тюрьме // Известия ЦК КПСС. – 1991. – № 3. – С. 134–158; Горелик Г. Е. «Моя антисоветская
деятельность». Один год из жизни Л. Д. Ландау//Природа. – 1991. – № И. – С. 93-105.
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органов ОГПУ был уволен по собственному желанию. С 1929 г. сотрудник Ленинградского
областного СНХ, затем (с марта 1930 г.) заведующий учебной частью кооперативного техни-
кума, преподаватель Всероссийских кооперативных курсов. В органах ГБ вновь с марта 1930
г.: начальник 3 отделения ЭКО ПП ОГПУ по ДВК, с августа 1930 г. начальник ЭКО Влади-
востокского оперсектора ОГПУ, в дальнейшем начальник ИНО Владивостокского оперсек-
тора ОГПУ. С июля 1934 г. начальник ИНО УГБ УНКВД по Приморской области, с сентября
1934 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД по Приморской области, с декабря 1936 г. начальник
КРО – 3 отдела УГБ УНКВД по Приморской области. 25 сентября 1937 г. арестован, в фев-
рале 1938 г. приговорен Комиссией НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР
к ВМН. Расстрелян в г. Хабаровске. Реабилитирован. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Варшавер Григорий Матвеевич (1906–1975). Уроженец г. Новгород-Волынска
Житомирского уезда Волынской губернии. Из семьи плотника. Член КП с февраля 1932
г. Окончил (заочно) 3 курса Ташкентского юридического института (1937 г.). С 1928 г. на
службе в РККА, с 1928 г. на партийной и хозяйственной работе в Средней Азии (г. г. Ашха-
бад, Самарканд и Старая Бухара). В органах ГБ с мая 1932 г. В августе 1934 – августе 1935 г.
уполномоченный Самаркандского сектора НКВД, затем оперуполномоченный Ферганского
сектора НКВД, начальник Ферганского ГО НКВД. С августа 1937 г. начальник Канимехского
ГО НКВД (Узбекская ССР), с декабря 1938 г. начальник Каганского ГО (Бухарская область),
с июля 1940 г. начальник Сурхан-дарьинского окротдела НКВД. В апреле – августе 1941
г. начальник УНКГБ по Сурхандарьинской области, затем заместитель начальника УНКВД
по Хорезмской области. С сентября 1941 г. заместитель начальника УНКВД по Хорезмской
области, с июня 1943 г. начальник УНКГБ по Хорезмской области, с апреля 1945 г. начальник
УНКГБ по Ферганской области. В марте 1948 – сентябре 1949 гг. начальник отдела УМГБ по
Сталинградской области, затем заместитель начальника УМГБ по Сурхандарьинской обла-
сти. С сентября 1952 г. начальник отдела УМГБ по Ташкентской области, с апреля 1953 г.
начальник отдела УМВД по Ташкентской области, с апреля 1954 г. уполномоченный УКГБ
при СМ Узбекской ССР по г. Алмалыку Ташкентской области. В ноябре 1955 г. уволен из
КГБ. В дальнейшем работал цензором в системе Главлита Узбекской ССР, с 1966 г. пенсио-
нер, проживал в г. Калуге. Сержант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1939 г.), старший лейтенант
ГБ (1942 г.), майор ГБ (1943 г.), подполковник ГБ (1944 г.). Орден Красного Знамени (1950
г.), 2 ордена Красной Звезды (1944 г., 1946 г.), орден «Знак Почета» (1947 г.), знак «Заслу-
женный работник НКВД» (1940 г.).

Варшавский Даниил Михайлович (1906-?). Родился в г. Константинограде (по дру-
гим данным – в поселке Сахновщина Константинорадского уезда) Полтавской губернии.
Из семьи торговца. Образование среднее: окончил рабфак. Член КП с 1928 г. С марта 1920
г. работник военного вещевого склада по ликвидации безграмотности среди красноармей-
цев (г. Харьков), с 1921 г. мальчик и подмастерье в хлебопекарне (г. Харьков), затем (с 1923
г.) на разных должностях в отделении АО Добровольного воздушного флота в г. Харькове.
В 1924–1927 гг. сотрудник Наркомата социального обеспечения УССР, заместитель заведу-
ющего собесом и член правления кооперации инвалидов в г. Таганроге, затем (с октября
1927 г.) на работе в органах ГБ: помощник уполномоченного ЭКО Таганрогского окротдела
ОГПУ. В 1928–1934 гг. помощник уполномоченного, уполномоченный, оперуполномочен-
ный, заместитель начальника отделения и начальник отделения ЭКО ПП ОГПУ по СКК,
затем начальник ЭКО Черноморского оперсектора-сектора ОГПУ-НКВД. До января 1935 г.
начальник 1 отделения ЭКО УГБ УНКВД по Азово-Черноморскому краю (АЧК), затем заме-
ститель начальника и врид. начальника ЭКО УГБ УНКВД по АЧК. В сентябре – декабре
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1936 г. заместитель начальника ЭКО УГБ УНКВД по Свердловской области, затем замести-
тель начальника КРО – 3 отдела УГБ УНКВД по Свердловской области. С сентября 1937
г. начальник 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Свердловской области, с августа 1938 г. заме-
ститель начальника УНКВД по Свердловской области. Арестован 24 февраля 1939 г.285 и 15
февраля 1940 г. ВК ВС СССР приговорен по ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР на 15 лет лише-
ния свободы. Срок наказания отбывал в Безымянском ИТЛ НКВД (работал бригадиром на
строительстве Безымянской ТЭЦ). Решением ОСО при НКВД СССР от 13 января 1945 г. «за
высокие производительные показатели и отличное поведение в быту» срок наказания был
снижен на 3 года. Определением ВК ВС РФ от 1 августа 2002 г. приговор ВК ВС СССР от
15 февраля 1940 г. в отношении Д. М. Варшавского изменен, его действия были переквали-
фицированы со ст. 58-7, 58–11 УК РСФСР на ст. 193–176 УК РСФСР. Лейтенант ГБ (1936
г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1938 г.).

Василевский Лев Петрович (1905286 – 197 9). Родился в г. Чугуеве Змиевского уезда
Харьковской губернии. Из семьи ремесленника-картузника. Окончил 4 класса школы 2 сту-
пени в г. Харькове, вечернюю авиационную школу ГПУ ЗСФСР (1932 г.) и курсы усовер-
шенствования старшего начальствующего состава при Военно-воздушной академии РККА
им. Н. Е. Жуковского (1936 г.). Член КП с мая 1927 г. (в 1954 г. был исключен из КП, в 1959 г.
восстановлен в партии). С 1919 г. на службе в РККА, в июле 1919 – апреле 1921 гг. красноар-
меец и сотрудник политотдела Юго-Западного фронта, затем электрик радиостанции Нарко-
мата почт и телеграфа УССР в г. Харькове. С марта 1922 г. электромеханик радиоустановки
на аэродроме ВВС РККА в г. Харькове, с сентября 1923 г. политрук отдельного разведыва-
тельного авиационного отряда им. Ильича (УВО), с мая 1924 г. рабочий ряда заводов в г. г.
Харькове и Москве. В органах ГБ с июля 1928 г.: секретарь, уполномоченный ГПУ ЗСФСР,
с февраля 1931 г. уполномоченный и старший уполномоченный КРО ОО ГПУ Аджарской
АССР. В январе 1932 – феврале 1935 гг. уполномоченный ОО ГПУ Грузинской ССР, упол-
номоченный ОО УГБ УНКВД ЗСФСР по Грузинской ССР, затем оперуполномоченный ОО
УГБ УНКВД ЗСФСР по Грузинской ССР (прикомандирован к 9 авиационному отряду УПВО
НКВД ЗСФСР (г. Тифлис)). В сентябре 1935 г. откомандирован на учебу на курсы усовер-
шенствования старшего начальствующего состава при Военно-воздушной академии РККА
им. Н. Е. Жуковского. В июне 1936 – апреле 1937 гг. командир-комиссар 3 отдельного авиа-
ционного полка войск НКВД УПВО УНКВД по Казахской АССР (г. Алма-Ата), с апреля
1937 г. в Испании: командир Мадридского интернационального диверсионного отряда 14
партизанского корпуса, затем старший советник ОО Мадридского фронта. В ноябре 1938 г.
вернулся в СССР: старший оперуполномоченный и начальник 6 отделения 5 (ИНО) отдела
ГУГБ НКВД СССР, с мая 1939 г. легальный резидент НКВД во Франции (работал под при-
крытием должности генконсула СССР в Париже). В августе 1941 – январе 1942 гг. сотрудник
1 Управления НКВД СССР, заместитель начальника 2 отдела НКВД СССР, затем замести-
тель легального резидента НКВД в Турции (работал под «крышей» вице-консула в Стам-
буле). В феврале 1943 – апреле 1945 гг. легальный резидент НКВД-НКГБ СССР в Мексике
(работал под прикрытием должности советника посольства СССР в Мехико), с июля 1945 г.
начальник 7 отдела 1 Управления НКГБ СССР, в сентябре 1945 – январе 1946 гг. заместитель
начальника отдела «С» НКВД СССР, затем заместитель начальника отдела «С» НКГБ-МГБ
СССР. С июня 1946 г. начальник отдела 1-«Е» 1 ГУ МГБ СССР, с июня 1947 г. состоял в

285 Д. М. Варшавский был обвинен в том, что «…занимая руководящую должность в органах НКВД, проводил вреди-
тельство в оперативно-следственной работе, освобождал огульно арестованных из-под стражи, проводил массовые аресты
лиц без наличия на них компрометирующих материалов».

286 В архивных документах на Л. П. Василевского указываются разные года рождения – 1904 и 1903 гг.
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резерве назначения МГБ СССР, в марте 1948 г. уволен из МГБ по болезни. С апреля 1948
г. заместитель директора Главного управления кинопроката Министерства кинематографии
СССР, с мая 1950 г. состоял в особом резерве ЦК ВКП(б), с января 1952 г. старший инспектор
Министерства госконтроля СССР. В апреле 1953 г. на работе в МВД СССР: сотрудник 2 ГУ
МВД, начальник 6 отделения 9 отдела МВД СССР. В июле 1953 г. был уволен из МВД «по
фактам дискредитации». С 1950-х гг. занимался литературной деятельностью287, одновре-
менно с 1963 г. внештатный сотрудник редакции журнала ЦК ВЛКСМ «Техника молодежи».
Капитан, старший лейтенант ГБ (1940 г.), капитан ГБ (1941 г.), подполковник ГБ (1943 г.),
полковник ГБ (1945 г.). Орден Красного Знамени (1941 г.), 2 ордена Красной Звезды (1940
г., 1945 г.), орден «Знак Почета» (1943 г.), знак «Заслуженный работник НКВД» (1945 г.) и
6 медалей.

Вейзагер С. М.

Вейзагер Сигизмунд Михайлович (1902 – 09.05.1938). Родился в г. Санкт-Петер-
бурге. Из семьи ремесленника-ювелира. Член КП с октября 1920 г. Окончил 6 классов гимна-
зии Юргенсона в Петрограде и трудовую школу (1919 г.). В 1920–1921 гг. на службе в РККА,
затем секретарь фракции РКП(б) Петроградского губотдела союза строительных рабочих. В
органах ГБ с мая 1921 г. С января 1925 г. начальник Горно-Бадахшанского облотдела ОГПУ,
одновременно с июня 1925 г. начальник ОО ПП ОГПУ по Средней Азии на Памире, и (по
совместительству) дипломатический агент уполномоченного НКИД СССР в Узбекской ССР
на Памире, с августа 1927 г. состоял в распоряжении ОГПУ СССР. В январе – августе 1928 г.
дипломатический агент НКИД СССР в г. Андижане (Узбекская ССР), затем генконсул СССР
в г. Мазари-Шарифе (Афганистан). С января 1930 г. заместитель начальника Гомельского
окротдела ОГПУ, с ноября 1930 г. начальник Гомельского ГО ОГПУ, с января 1932 г. помощ-
ник начальника и (с февраля 1932 г.) начальник ЭКО ПП ОГПУ по Белорусскому ВО. В
июне 1933 – июле 1934 гг. начальник ЭКО ПП ОГПУ по Казахской АССР, затем начальник
ЭКО УГБ УНКВД по Казахской АССР, одновременно (с ноября 1934 г.) помощник началь-
ника УНКВД по Казахской АССР. С марта 1935 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД и помощ-
ник начальника УНКВД по ЗСК, с июля 1936 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД и помощник
начальника УНКВД по Свердловской области. В январе – феврале 1937 г. начальник УНКВД

287 Автор документальных повестей: «Дни и ночи Мадрида» (М., 1974 г.), «Испанская хроника Григория Грандэ: [о Г.
С. Сыроежкине]» (М., 1974 г.), «Чекистские были: [Рассказы-воспоминания]» (М., 1978 г.). Помимо этого: вместе с А. В.
Горским (в годы II мировой войны – легальный резидент НКВД в Англии) перевел на русский язык знаменитую книгу Р.
Сабатини «Одиссея капитана Влада».
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по Мордовской АССР, затем нарком внутренних дел Мордовской АССР, одновременно в
июле – ноябре 1937 г. председатель «тройки» при НКВД Мордовской АССР. 21 ноября 1937
г. арестован288 и 9 мая 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован
14 декабря 1994 г. ВТ Московского ВО. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Трудового Красного
Знамени Белорусской ССР (1932 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Вейншток Яков Маркович (1899-22.02.1939). Родился в г. Режице (Резице) (по дру-
гим данным – в деревне Савники Режицкого уезда) Витебской губернии в семье мелкого
торговца. Окончил 4 классное городское училище (1915 г.). Член КП с июня 1919 г. (в 1921 г.
исключен из партии «как интеллигент», в 1926 г. вновь вступил в КП, по решению Северо-
Кавказской краевой КК-РКИ партийный стаж был восстановлен с 1919 г.). В органах ГБ с
мая 1919 г. С 1925 г. заместитель начальника ЧПО и инспектора войск ГПУ ПП ОГПУ по
СКК, с октября 1926 г. начальник ОАУ (далее – АОУ) ПП ОГПУ по СКК. В декабре 1929
– январе 1930 гг. находился в резерве АОУ ОГПУ СССР, в дальнейшем начальник АО АОУ
ОГПУ СССР, одновременно (в феврале – августе 1930 г.) начальник Части по охране границ
ГУПО и войск ОГПУ СССР. По совместительству в июле 1930 – декабре 1931 гг. замести-
тель начальника Центральной Школы ОГПУ СССР, в июле – декабре 1931 гг. помощник
начальника АОУ ОГПУ СССР и помощник начальника Главной инспекции по милиции и
уголовному розыску ОГПУ СССР. С августа 1931 г. управляющий делами ОГПУ СССР, в
феврале 1933 – июле 1934 гг. заместитель начальника ОК ОГПУ СССР, по совместительству
в марте 1933 – июле 1934 гг. начальник Центральной Школы ОГПУ СССР. С июля 1934 г.
начальник ОК ГУГБ НКВД СССР и начальник Сектора кадров НКВД СССР, с октября 1934
г. начальник ОК НКВД СССР, одновременно начальник Центральной школы ГУГБ НКВД
СССР. В ноябре – декабре 1936 г. начальник Тюремного отдела ГУГБ НКВД СССР, затем
начальник 10 (тюремного) отдела ГУГБ НКВД СССР. В апреле 1938 г. освобожден от зани-
маемой должности «…ввиду перехода на другую работу», с апреля 1938 г. заместитель нар-
кома водного транспорта СССР, одновременно состоял в действующем резерве ГУГБ НКВД
СССР. Арестован 25 ноября 1938 г. и 22 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН.
Расстрелян. 19 января 1957 г. ВК ВС СССР реабилитирован. Старший майор ГБ (1935 г.).
Орден Красной Звезды (1937 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.), 2 знака «Почетный работ-
ник ВЧК-ГПУ» (1929 г., 1932 г.).

Вепринский Иосиф Абрамович (1896–1941). Родился в мест. Городище Черкасского
уезда Киевской губернии. Из семьи рабочего. Член КП с 1927 г. (в 1918–1919 гг. – член
«Поалей Цион», в 1920–1921 гг. состоял в КП, исключен как «выходец из другой партии, и
за мещанство и халатное отношение к службе», повторно исключен в 1938 г., в 1940 г. вновь
восстановлен в партии). В 1908–1909 гг. рабочий гильзовой фабрики в мест. Городище, затем
мальчик в часовой мастерской в г. Екатеринославе. С 1912 г. подмастерье в частной мастер-
ской в мест. Степанцы Киевской губернии, в 1915–1917 гг. на военной службе. С 1917 г. под-
мастерье в часовой мастерской в г. Пирятине. В органах ГБ с 1919 г. С мая 1926 г. начальник

288 В своих показаниях (от 22 июня 1937 г.) бывший начальник ЭКО ГУГБ НКВД СССР Л. Г. Миронов утверждал,
что намечал Вейзагера для вербовки в контрреволюционную организацию, действующую в НКВД СССР. Основой для вер-
бовки стал компромат на Вейзагера, тот якобы «…имел судимость уголовного характера и был замешан в контрабандных
делах». Несмотря на показания, Вейзагер продержался в кадрах НКВД до ноября 1937 г.В дальнейшем он был обвинен в
том, что «…не проявлял никакой активности в выполнении операции по „антисоветским элементам", на большинство аре-
стованных „врагов народа" в Мордовии не были оформлены материалы для передачи дел „тройке". Помимо этого Вейзагер
распространял среди оперативного состава НКВД Мордовской АССР „вредные идеи" о том, что иностранным шпионам в
Мордовии делать нечего» // ОРАФ УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивное уголовное дело №
51406 на Ржавского Я. П. и Молочникова А. Л. Л. 52; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938
гг.-М.; РОССПЭН, 2009.-С. 239.
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СОО Коростенского окротдела ГПУ, с ноября 1927 г. начальник СОО Артемовского окрот-
дела ГПУ. В октябре 1928 – мае 1930 гг. начальник СОО Белоцерковского окротдела ГПУ,
затем старший уполномоченный и начальник отделения СО Одесского облотдела ГПУ. С
1931 г. начальник отделения Киевского облотдела ГПУ, в январе – ноябре 1932 г. замести-
тель начальника Житомирского ГО ГПУ и ОО ОГПУ 44 Киевской стрелковой дивизии и
2 кавкорпуса. С марта 1933 г. начальник ОО Черниговского облотдела ГПУ, с июля 1934 г.
начальник ОО УГБ УНКВД по Черниговской области, с января 1936 г. начальник Полтав-
ского ГО НКВД. В октябре 1937 г. освобожден от занимаемой должности и в декабре 1937
г. откомандирован в распоряжение НКВД УССР, затем с января 1938 г. начальник 3 (опера-
тивно-чекистского) отдела Управления Дальневосточного ИТЛ НКВД СССР. 13 марта 1938
г. арестован по ст. ст. 58-1, 58-8 и 58–11 УК РСФСР, в сентябре 1939 г. освобожден из-под
следствия. С 1939 г. вновь на работе в НКВД, на 1941 г. начальник оперативно-чекистского
отдела Управления Северо-Уральского ИТЛ НКВД. Капитан ГБ (1936 г.).

Вершков Иосиф Евсеевич (1906-25.02.1942). Родился в г. Луганске Донецкой губер-
нии. Из семьи рабочего-кузнеца. Окончил начальный курс ремесленного училища в г. Луган-
ске (1917 г.) и ЦШ ОГПУ (1931 г.). С 1921 г. на службе в РКВМФ: юнга 2 Балтийского флот-
ского экипажа, курсант военно-морской подготовительной школы в г. Петрограде, с 1923 г.
матрос на учебных судах «Воин» и «Комсомолец» (г. Кронштадт), затем старший матрос
и командир отделения 2 Балтийского флотского экипажа. В 1926–1927 гг. безработный в г.
Москве, затем рабочий на ряде заводов в г. г. Ростове-на-Дону и Москве. В органах ГБ с сен-
тября 1930 г.: слушатель ЦШ ОГПУ СССР. В июле 1931 – июне 1932 гг. помощник уполномо-
ченного Самарского райаппарата ОГПУ (СВК), затем уполномоченный Чердаклинского РО
ОГПУ (Ульяновский округ, СВК). В июне 1933 – сентябре 1934 гг. начальник Старо-Шай-
говского РО ОГПУ-НКВД (Мордовская АО), затем начальник Краснослободского РО НКВД
(Мордовская АО). С января 1937 г. состоял в резерве УНКВД по Куйбышевскому краю, с
апреля 1937 г. заместитель начальника и с августа 1937 г. и. о. начальника ОБХСС УРКМ
УНКВД по Куйбышевской области. В январе 1938 г. уволен из РКМ289. Репрессирован. С
1941 г. на службе в РККА: главный старшина 154 отдельной морской стрелковой бригады.
Погиб в бою под деревней Залучье Старорусского района Новгородской области. Похоро-
нен в селе Н.Сосновка Старорусского района Новгородской области. Младший лейтенант
ГБ (1936 г.), главный старшина (на 1942 г.).

Весеньев-Шварцбург Леонид Моисеевич (1902-05.10.1938). Член КП. В 1935–1936
гг. сотрудник центрального аппарата НКВД УССР, с 1936 г. начальник ИНО УГБ УНКВД
по Винницкой области, в дальнейшем (в 1937–1938 гг.) заместитель начальника 5 (00) УГБ
УНКВД по Винницкой области. В мае 1938 г. арестован и 5 октября 1938 г. выездной сессией
ВК ВС СССР в г. Киеве приговорен к ВМН. Расстрелян в г. Киеве. Лейтенант ГБ (1936 г.).

Визель Юрий Савельевич (1905–1967). Уроженец Волынской губернии. Из семьи
бухгалтера-кассира (отец бросил семью в 1910 г.). Член КП с 1928 г. Младший брат Я. С.

289 Причиной увольнения из РКМ стали обвинения И. Е. Вершкова в том, что он «…работая в Старо-Шайговском РО
НКВД, имел связь с врагом народа Ванд и др., получал от него задания вредительского характера и проводил их в жизнь.
По заданию врагов народа Вершков не принимал никаких репрессивных мер против кулачества, кулачество, пользуясь
этим, терроризировало население. Вершков присвоил 20 пар валенок, 69 килограммов колбасы на сумму 950 рублей. Рабо-
тая в Куйбышеве, украл 3000 рублей денег, у арестованного Матрешкина – присвоил 300 рублей, и всего похитил 5166
рублей».Помимо этого родная сестра Вершкова была замужем за Марком Львовичем Елиным – секретарем Дзержинского
горкома ВКП(б). М. Л. Елин был арестован 13 апреля 1936 г. «за контрреволюционную и троцкистскую деятельность» и 2
октября 1936 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. // СОГАСПИ. Ф. 656. Он. 55. Д.
136. Л. 3; ОСФ ИЦ ГУ МВД по Самарской области. Архивное личное дело № 915 на Вершкова И. Е.
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Визеля. В органах ГБ с июня 1930 г. До апреля 1936 г. оперуполномоченный 7 отделения
СПО ГУГБ НКВД СССР, затем оперуполномоченный 1 отделения СПО ГУГБ НКВД СССР,
в дальнейшем помощник начальника и начальник отделения 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД
СССР. С сентября 1938 г. начальник 6 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД СССР. В сентябре
1940 г. был уволен из НКВД СССР по болезни, в октябре 1940 г. был вновь возвращен на
работу в НКВД СССР. На август 1941 г. – начальник отделения 5 отдела 2 Управления-УОО
НКВД СССР, в дальнейшем (с 1943 г.) в действующей армии: в 1943–1944 гг. заместитель
начальника и начальник ОКР «Смерш» 61 гвардейской Славянской дивизии (3 Украинский
фронт)290, в дальнейшем в аппарате ГУКР «Смерш» НКО СССР – 3 ГУ МГБ СССР. В сен-
тябре 1946 г. уволен из органов МГБ. С 1947 г. на работе в системе Министерства электро-
промышленности СССР. Лейтенант ГБ (1935 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ
(1937 г.), подполковник ГБ, гвардии подполковник (на 1944 г.). Орден Красной Звезды (1937
г.), орден «Знак Почета» (1940 г.), орден Отечественной войны 2 степени (1943 г.), орден
Отечественной войны 1 степени (1944 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1936 г.).

Визель Яков Савельевич (1900-30/31.09.1937). Родился в мест. Соколово Новогруд-
ского уезда Волынской губернии (по другим данным – в г. Житомире). Из семьи бухгал-
тера-кассира на лесопильном заводе (отец бросил семью в 1910 г.). Окончил высшее началь-
ное училище и в 1917–1919 гг. учился в 4-классной общественной гимназии. Член КП с
декабря 1920 г. (в 1917–1919 гг. состоял в ЕСДРП). Старший брат Ю. С. Визеля. С 1916 г.
засыпщик и весовщик на мельнице, репетитор и конторщик в г. Житомире. В марте – сен-
тябре 1919 гг. на службе в РККА, затем заболел, оказался на оккупированной белополяками
территории, с 1920 г. контролер губернского жилищно-реквизиционного отдела в г. Жито-
мире, с июля 1920 г. курсант 3 Самарских инженерных курсов.

В органах ГБ с 1920 г. С января 1927 г. начальник 1 отделения ИНФО ГПУ УССР,
в январе – ноябре 1928 г. помощник начальника 2 отделения ИНФО и ПК ОГПУ СССР,
затем начальник 7 отделения ИНФО и ПК ОГПУ СССР. С ноября 1929 г. помощник началь-
ника ИНФО и ПК ОГПУ СССР, с марта 1930 г. начальник ИНФО ПП ОГПУ по Московской
области. В марте-августе 1931 г. начальник СПО ПП ОГПУ по Московской области, в даль-
нейшем в распоряжении ОГПУ СССР, затем главный инструктор Государственной Главной
внутренней охраны МНР, с марта 1932 г. начальник ОО ОГПУ Забайкальской группы войск.
В сентябре 1932 г. назначался на должность начальника Омского оперсектора ОГПУ, но в
октябре 1932 г. приказ о назначении был отменен, с октября 1932 г. начальник ОО ОГПУ
Приморской группы войск. В сентябре 1933 – июле 1934 гг. начальник Приморского облот-
дела ОГПУ и начальник ОО ОГПУ Морских сил Дальнего Востока, затем начальник УНКВД
по Приморской области и начальник ОО ГУГБ НКВД Морских сил Дальнего Востока – (с
сентября 1935 г.) Тихоокеанского флота. В июле 1937 г. освобожден от занимаемой должно-
сти и откомандирован в распоряжение ОК НКВД СССР. Арестован 16 (по другим данным
– 18) августа 1937 г. и умер во время следствия291. 17 декабря 1959 г. реабилитирован поста-

290 Из наградного листа на Ю. С. Визеля (от 30 ноября 1943 г.): «…показал образцы в постановке оперативной и след-
ственной работе по выявлению и разоблачению вражеского элемента, проникшего как в части дивизии, а также среди
гражданского населения, находящегося в районе действия дивизии. Тов. Визель сумел правильно организовать и нацелить
работу оперативного состава полков по обслуживанию своих объектов, вследствие чего было вскрыто и разоблачено 4
изменнических групп, готовивших переход на сторону врага, 14 изменников Родине и 2 агента немецкой разведки. Во время
летнего наступления частей дивизии т. Визель всё время находился на передовой линии фронта, правильно организовывал
розыск агентуры пр-ка [противника] и активных пособников немецких оккупантов и сам лично задержал 2-х активных
агентов пр-ка [противника] и 9 чел. активных пособников немцев…» / Общедоступный электронный банк документов
«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://podvignaroda.mil.ru/

291 Имеются также другие данные об обстоятельствах гибели Я. С. Визеля в тюремной камере. При аресте в его лич-
ных вещах были обнаружены две шоколадных конфеты и кусок мыла, в которых был тщательно замаскирован ядовитый
порошок (сулема). Эти предметы были изъяты у арестованного. После того как Визель на следствии стал давать показания
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новлением Главной Военной Прокуратуры СССР. Капитан ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1931 г., 1934 г.).

Винецкий Игорь Васильевич (1885-14.08.1937). Родился в г. Елисаветграде Херсон-
ской губернии. Беспартийный. Окончил политехнический институт в г. Кетене (Германия)
(1907 г.). В органах ГБ с 1928 г. сотрудник 4 (ВЧ правительственная связь) отделения опера-
тивного отдела ОГПУ-ГУГБ НКВД292, одновременно с 1928 по 1936 гг. инженер (по другим
данным – инспектор) для поручений при заместителе наркома связи СССР. В 1928–1933 гг.
неоднократно выезжал за границу для закупки специального телефонного оборудования293.
В 1936 – феврале 1937 гг. помощник начальника 13 отделения (правительственная связь) 2
(Оперативного) отдела ГУГБ НКВД СССР. 16 февраля 1937 г. арестован294 и 14 августа 1937

о своей вредительской деятельности в период работы на Украине и Дальнем Востоке, начальник УНКВД по ДВК Г. С.
Люшков распорядился передать в камеру Визелю кусок мыла и конфеты с сулемой. 21 августа 1937 г., спустя несколько
часов после передачи, Визель отравился переданным ему в камеру ядом. Мгновенной смерти не последовало, арестант
еще несколько дней пролежал в тюремной больнице, где вскоре и умер / Буяков А. М. Репрессии среди сотрудников органов
НКВД Приморья во второй половине 30-х гг. // Политические репрессии на Дальнем Востоке СССР в 1920-1950-е годы:
Материалы 1-й Дальневосточной научно-практической конференции. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. – С.
68.Вот какие показания о гибели Визеля дал его следователь А. М. Малкевич: «…я его [Визеля] допрашивал, мер физиче-
ского воздействия я к нему не применял и он мне никаких показаний не дал. В последний раз ВИЗЕЛЬ у меня попросил,
чтобы я ему отдал отобранные при аресте предметы туалета – мыло, полотенце, я ему это пообещал сделать и вечером
передал мыло и полотенце, а зубной порошок, так как он был открыт, не дал и отвел обратно в камеру и пошел домой.Придя
домой, мне ответ, дежурный по камере позвонил, чтобы я немедленно пришел в тюрьму, так как с ВИЗЕЛЕМ плохо. Я,
придя в тюрьму, в камере ВИЗЕЛЬ увидел разломленный кусок мыла и лежащего ВИЗЕЛЬ, я сразу организовал оказание
первой медицинской помощи – вызвав врачей специалистов, которые оказали ему медицинскую помощь.Сам ВИЗЕЛЬ,
кадровый троцкист, когда он узнал, что ряд руководителей троцкистской организации арестованы, ожидал, что и его скоро
арестуют, но не хотел давать показаний, и решил после ареста отравиться, а для этого он в новый кусок мыла и шоколадные
конфеты вложил сулему и ею отравился, но так как ему сразу же была оказана медицинская помощь, то он прожил 10
дней, а после этого умер.Никаких показаний я от ВИЗЕЛЬ не получал, также я от него не получал и портфеля, его я полу-
чил от группы работников, которая оформляла изъятые предметы у арестованных».По утверждению бывшего заместителя
начальника УНКВД по ДВК Осинина-Винницкого Малкевич отравил Визеля преднамеренно. По его мнению, руководство
УНКВД по ДВК (Люшков) намекнуло Малкевичу, что Визель очень важный арестованный, и если он начнет давать пока-
зания, то можно ему сделать и отдельные поблажки. Эти поблажки для арестанта и привели к тому, что в тюремную камеру
Визелю были переданы мыло и шоколадные конфеты, с запрятанным в них ядом (сулема). На судебном процессе Малке-
вич категорически отрицал какой-либо умысел в самоотравлении Визеля, и суд квалифицировал действия Малкевича как
«преступную халатность» / Исторический форум «…Из истории органов государственной безопасности» [электронный
ресурс] // http://forum.mozohin.ru/index.php/topic,517.50.html

292 И. В. Винецкий руководил строительством и эксплуатацией телефонной связи для правительственных нужд. При
его непосредственном участии были построены и введены в эксплуатацию специальная телефонная станция АТС в Кремле,
прямой специальный правительственный кабель по Можайскому направлению, прямые специальные кабели между теле-
фонной станцией в Кремле и народными комиссариатами, прямые телефонные кабели к городским телефонным станциям
НК связи, а также была построена и введена в эксплуатацию телефонная связь по АТС «ВЧ».Новое руководство 1 отдела
ГУГБ НКВД СССР имело «…определенные глубокие сомнения в части гарантии секретности разговоров, подключения,
а также подслушивания разговоров» в сооружениях, возведенных с участием И. В. Винецкого. По их мнению, была не
исключена реальная возможность постороннего подключениям к каналам правительственной связи, в аналогичном состоя-
нии пребывала и правительственная АТС. Общая оценка деятельности Винецкого была таковой: «…с уверенностью можно
сказать, что телефонная связь по АТС ВЧ по своим техническим данным, т. е. наличие воздушных линий, промежуточных
станций, дает прямую возможность подслушивать разговоры…» //ИлъинскийМ. М. Тайны спецсвязи Сталина. – М.: Вече,
2000. – С. 80.

293 Помимо этого в 1932 г. И. В. Винецкий сопровождал жену Г. Г. Ягоды – Иду Авербах – в её личной поездке в
Германию.

294 И. В. Винецкий обвинялся в том, что в 1929 г., находясь в Берлине, где занимался закупкой телефонного оборудо-
вания для нужд ОГПУ СССР «…был завербован германской военной разведкой, по заданиям которой выполнял различ-
ные поручения разведывательного характера… Винецкий систематически подслушивал по „ВЧ“ разговоры руководителей
партии и правительства, передавая их содержание германской военной разведке через ее агентов – представителей фирмы
„Сименс“ Шварца, Бергмана и Ерузалима-Вельтера… По специальному заданию Ягоды…купил за границей особый аппа-
рат для подслушивания линий „ВЧ“, который был установлен в кабинете Ягоды… Винецкий пользовался особым доверием
и покровительством Воловича, которому систематически привозил дорогостоящие заграничные вещи, покупая их на свои
деньги и на деньги, получаемые им от германской разведки за шпионские сведения…» // Мозохин О. Б. ВЧК-ОГПУ. Кара-
ющий меч диктатуры: На защите экономической безопасности государства и в борьбе с терроризмом. – М.: Яуза: Эксмо,
2004. – С. 386–387.
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г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 24
июля 1990 г. Главной Военной Прокуратурой СССР.

Виленский Моисей Захарович (1903-?). Родился в г. Речице Минской губернии. Из
семьи кустаря. Образование среднее. Член КП с 1924 г. В органах ГБ с 1928 г. В сентябре
1928 – феврале 1930 гг. райуполномоченный ОГПУ по Ромодановскому району Мордовской
АО, затем уполномоченный ИНФО Мордовского облотдела ОГПУ. С мая 1930 г. в распоря-
жении ПП ОГПУ по ИПО, затем (с ноября 1930 г.) врид. начальника Солигаличского РО
ОГПУ, с февраля 1931 г. начальник Гаврилово-Посадского РО ОГПУ (ИПО). В июле – авгу-
сте 1934 г. помощник начальника СПО УГБ УНКВД по ИПО, затем помощник начальника
СПО УГБ УНКВД по Курской области. С июня 1935 г. врид. начальника, и с августа 1935 г.
начальник СПО УГБ УНКВД по Курской области, с августа 1936 г. заместитель начальника
СПО – 4 отдела УГБ УНКВД по Курской области. В октябре 1937 – мае 1938 гг. врид. началь-
ника 4 отдела УГБ УНКВД по Курской области, затем начальник 4 отдела УГБ УНКВД по
Курской области, в дальнейшем начальник 2 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Курской области.
В 1941–1942 гг. старший следователь и помощник начальника следственной части НКГБ-
НКВД Литовской ССР, затем в распоряжении НКВД СССР. С 1942 г. заместитель начальника
СПО, заместитель начальника следственной части НКВД-НКГБ Киргизской ССР, с 1944 г.
заместитель начальника и начальник следственной части УКР «Смерш» НК ВМФ СССР295. В
1947–1954 гг. на руководящих должностях в УМГБ-УМВД по Калининской области и УКГБ
при СМ СССР по Калининской области. С 1954 г. на пенсии. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший
лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ, подполковник ГБ (1943 г.). 2 ордена «Знак Почета» (1937
г., 1943 г.), орден Красной Звезды (1944 г.), орден Отечественной войны 1 степени (1945 г.).

Вилинов Абрам (Авраам) Яковлевич (1892-?). Уроженец колонии Богодаровка-Кова-
левская Александровского уезда Екатеринославской губернии. Из семьи крестьянина. Окон-
чил начальную школу и 1,5 года учился в начальной сельскохозяйственной школе. Член КП
с 1918 г. В 1911–1913 гг. конторщик торгового дома «Братья Левин и Шапиро» (г. Джанкой),
затем на военной службе: рядовой-стрелок 4 Финляндского стрелкового полка 22 корпуса.
В 1915 г. был осужден «за избиение дивизионного интенданта» в г. Микуленцы (Галиция),
в 1916 г. был повторно осужден военным судом «за агитацию против войны» (г. Городок
Подольской губернии). С февраля 1917 г. член Киевского совета солдатских депутатов, с
мая 1917 г. волостной милиционер, председатель Приютенского волостного ревкома, одно-
временно – командир партизанского отряда в Таврической губернии. В 1918–1919 гг. пред-
седатель Копысского городского исполкома (Горецкий уезд Гомельской губернии), по сов-
местительству председатель Копысской городской и пограничной ЧК, затем начальник ОО
и член коллегии Гомельской губернской ЧК, заместитель председателя Гомельского губерн-
ского лесного комитета. В 1921–1922 гг. на хозяйственной и партийной работе в Гомельской
губернии, затем председатель правления прядильно-ткацкого треста, директор текстильной
фабрики в г. Клинцы (Гомельская губерния). С 1923 г. заместитель председателя правле-
ния Текстильного треста и председатель ревкомиссии Управления грубошерстной промыш-

295 Из наградного листа на М. 3. Виленского (от 6 марта 1945 г.): «…Оперативную и следственную работу знает.
Свой большой опыт умело передает подчиненному оперативному составу. В работе инициативен, в принятии решений
принципиален. Работая начальником следственной части Управления, провел большую работу в разоблачении деятельно-
сти вражеской агентуры в системе Военно-Морского флота. Выезжая в оперативные командировки в Отделы Контрраз-
ведки „Смерш“ действующих флотов и флотилий, непосредственно на месте руководил работой следственных органов
по разоблачению вражеских элементов и методов работы разведывательных органов противника, выявляя их формирова-
ния и пособников. Лично провел ряд следственных дел по разоблачению немецких шпионов…»// / Общедоступный элек-
тронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://
podvignaroda.mil.ru/
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ленности ВСНХ СССР, с 1925 г. член правления Тамбовского суконного треста, с 1926 г.
заведующий синдикатской, лесной и химической секцией отчетно-ревизионного управле-
ния ВСНХ СССР. В 1926–1927 гг. член Бюро цен при Президиуме ВСНХ СССР, затем пред-
седатель АО «КиргизГосТорг». С 1931 г. вновь на работе в органах ГБ: уполномоченный
ГПУ Киргизии, с августа 1932 г. начальник Наманганского ГО ОГПУ и врид. начальника
Наманганского оперсектора ОГПУ, с марта 1933 г. состоял в распоряжении ПП ОГПУ по
Средней Азии. В мае – августе 1933 г. начальник Андижанского оперсектора ОГПУ, затем
начальник ЭКО ГПУ Узбекской ССР. С июля 1934 г. начальник ЭКО УГБ НКВД Узбекской
ССР, с ноября 1934 г. начальник Ходжентского сектора НКВД (Узбекская ССР). С мая 1936 г.
заместитель начальника Алданского сектора НКВД, в дальнейшем и. о. начальника Алдан-
ского сектора НКВД (Якутская АССР). В мае 1939 г. освобожден от занимаемой должности
и откомандирован в распоряжение ОК НКВД СССР. В октябре 1939 г. уволен из НКВД вовсе
«…за невозможностью использования на работе в ГУГБ НКВД». 27 декабря 1939 г. аресто-
ван и 25 июля 1942 г. ВТ войск НКВД Забайкальского округа приговорен по ст. 193-17а
УК РСФСР к 8 годам лишения свободы296. Срок наказания отбывал в УИТЛК НКВД-МВД
Якутской АССР. 6 июля 1946 г. освобожден условно-досрочно на основании определения
ВТ войск НКВД Забайкальского округа. Не реабилитирован. Лейтенант ГБ (1936 г.).

Винер Яков Евсеевич (1905-?). Уроженец г. Кутаиси. Член КП с 1926 г. В 1920–1921
гг. на службе в РККА: участник боев на Южном фронте. В органах ГБ с 1921 г. В 1937–1938
гг. начальник 1 отделения (отделение охраны республиканского руководства) УГБ НКВД
Грузинской ССР, затем начальник 1 отделения 3 (КРО) отдела УГБ НКВД Грузинской ССР.
В сентябре 1938 г. уволен в запас «за невозможностью дальнейшего использования». На
январь 1943 г. – заместитель начальника 4 отдела НКВД Северо-Осетинской АССР. О даль-
нейшей судьбе информация отсутствует. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (на
1943 г.), подполковник ГБ (на 1944 г.) Орден Красного Знамени (1945 г.). Орден Красного
Знамени (1945 г.), орден Красной Звезды (1945 г.), орден «Знак Почета» (1944 г.), медаль
«За отвагу» (1943 г.), медаль «За оборону Кавказа» (1943 г.), знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1937 г.).

Витебский Давид Яковлевич (1895-?). Окончил 1 класс городского училища. Член
КП с декабря 1917 г. В органах ГБ с 1919 г.: заведующий активно-следственной частью 00 14
армии (Южный фронт). В 1920–1921 гг. заведующий ОББ ВУЧК, затем на работе в органах
уголовного розыска (Украина). В 1923–1925 гг. уполномоченный ЭКУ ОГПУ СССР, затем
уполномоченный ИНФО и ПК ОГПУ СССР по Краснопресненскому району г. Москвы. С
февраля 1927 г. комендант отдельной Ялтинской погранкомендатуры ОГПУ, с октября 1927
г. на работе в центральном аппарате ОГПУ СССР. В мае – октябре 1929 г. комендант погра-
нучастка 32 Новороссийского погранотряда ОГПУ, в дальнейшем откомандирован на работу
в г. Москву. В 1932–1935 гг. начальник АХО Центральной Школы ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР,
затем управляющий домами АХУ НКВД СССР, помощник начальника Отдела связи АХУ
НКВД СССР. В декабре 1936 – апреле 1937 гг. помощник начальника Кисловодского санато-
рия № 1 НКВД СССР (одновременно с декабря 1936 г. состоял в действующем резерве ГУГБ
НКВД СССР). В мае – июле 1937 г. помощник начальника ОМЗ УНКВД по Сталинградской
области, затем заместитель начальника и начальник ОМЗ УНКВД по Сталинградской обла-
сти. В мае 1938–1939 гг. начальник АХО УНКВД по Омской области, в дальнейшем на совет-
ской работе. В январе 1947 – мае 1950 гг. на работе в аппарате ХОЗУ Управления делами СМ

296 А. Я. Вилинов был осужден «за практику извращенных методов ведения следствия».
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СССР. О дальнейшей судьбе информация отсутствует. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной
Звезды (1943 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Вихман Михаил Моисеевич (1888–1963). Уроженец станицы Атаманской (Городо-
форпостинской) Астраханского уезда Астраханской губернии. Из семьи рабочего – засоль-
щика рыбы (в дальнейшем отец разбогател, став рыбопромышленником). Окончил реальное
училище в г. Астрахани (1907 г.). Член КП с декабря 1918 г. С 1908 г. электромонтер монтаж-
ной конторы Керна и конторы Элухена в г. Астрахани, с 1912 г. на военной службе: рядовой
24 саперного батальона (г. Самара), с 1914 г. рядовой 11 инженерного полка, участник бое-
вых действий. С 1916 г. на лечении в военном госпитале, с марта 1917 г. начальник городской
милиции в г. Царицыне. В органах ГБ с июля 1918 по 1919 гг., в марте 1920 г. – апреле 1922
гг. и с августа 1928 г. В 1919–1920 гг. на службе в РККА: комполка 1 Красного партизан-
ского полка и командир полка 378 стрелкового полка Южной группы войск. В апреле – мае
1921 г. председатель Крымской областной ЧК297, затем член коллегии Крымской областной
ЧК298. С февраля 1922 г. заместитель начальника Крымского облотдела ГПУ, с апреля 1922 г.
на хозяйственной работе: заведующий отделом коммунальных предприятий Одесского гор-
комхоза, с 1923 г. начальник службы сети и подстанций Управления городского трамвая в г.
Одессе. В августе 1928 г. возвращен на работу в ГПУ: начальник ОО ОГПУ 17 стрелкового
корпуса (г. Винница), с апреля 1930 г. начальник Черниговского окротдела ГПУ, с октября
1930 г. начальник Черниговского РО ГПУ В январе 1931 – апреле 1932 гг. начальник отдела
Донецкого оперсектора ГПУ, затем начальник отдела ПП ОГПУ по Ивановской Промыш-
ленной области. С сентября 1933 г. начальник отдела ВПО Днепропетровского облотдела
ГПУ, с марта 1934 г. заместитель начальника УРКМ Сталинского облотдела ГПУ, в дальней-
шем заместитель начальника УРКМ УНКВД по Винницкой области. Арестован 8 июля 1938
г., содержался в Лукьяновской тюрьме НКВД (г. Киев) и 23 ноября 1939 г. Особым Совеща-
нием при НКВД СССР осужден на 5 лет ссылки. В 1940 г. решением Особого Совещания
при НКВД СССР приговор был отменен, был освобожден из-под стражи. В 1940–1941 гг.
находился на лечении в психоневрологической больнице, затем (с 1942 г.) начальник АХО
судостроительного завода им. К.Маркса (г. Астрахань). С 1944 г. начальник ОРСа Наркомата
речного флота СССР в г. Астрахани, затем начальник АХО Главэнерго (г. Киев) и (с 1945 г.)
начальник отдела снабжения Курортного управления в г. Трускавеце Дрогобычской области.
В дальнейшем на пенсии, проживал в г. Львове. Реабилитирован в 1956 г. Старший лейте-
нант милиции (1936 г.).

297 25 апреля 1921 г. на объединенном заседании Крымского областного комитета РКП(б) и Крымревкома было при-
нято решение о снятии М. М.Вихмана с занимаемой должности. Причиной отставки стали обвинения Вихмана в прове-
дении им арестов ответственных партийных работников, а также «…абсолютное нежелание считаться с партийными и
советскими органами, сознательное лгание перед ответственными руководящими учреждениями, облсткомом и Крымрев-
комом» / Ишин А. В. Из истории органов ВЧК в Крыму // «Крымское эхо». – 2012. – 15 ноября [электронный ресурс] //
http://www. webcitation.org

298 Из заявления М. М. Вихмана (от 29 сентября 1940 г.): «…При взятии Крыма был назначен лично тов. Дзержинским
первым председателем Чрезвычайной Комиссии Крыма где по указанию боевого органа партии ВЧК уничтожил энное
количество тысяч белогвардейцев – остатки врангелевского офицерства. Герой Советского Союза тов. Папанин И. Д. рабо-
тал комендантом Крымчека под моим личным руководством по уничтожению бело-зеленых банд в Крыму. Лично мною
были расстреляны военный министр Украинской Рады – Рагоза (.Рогоза (Рагоза) Александр Францевич (1858–1919). В
апреле – ноябре 1918 г. военный министр Украинской державы П. П. Скоропадского. – М. Т., В. 3.) и министр Коморный
(.Коморный Семен Семенович – в 1917–1918 гг. главный окружной комиссар УНР Херсонской, Екатеринославской и Таври-
ческой губерний, в марте – мае 1918 г. генерал-губернатор г. Одессы (при УНР и Украинской Державе П. П. Скоропад-
ского. – М. Т., В. 3.) и ещё много сотен врагов Советской власти расстреляны моей собственной рукой, точная цифра них
записана на моем боевом маузере и боевом карабине»//ОГА СБУ, Киев. Ф. 5. Д. 51645. Т. 2. Л. 224–225.
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Вишневецкий Александр Александрович299 (1903-19.05.1942). Родился в г. Мариу-
поле. Из семьи мещанина, приказчика на хлебных ссыпках фирмы Дрейфус в порту г. Мари-
уполя. Окончил 4-классное высшее начальное училище в г. Мариуполе (1917 г.). Член КП с
июля 1927 г. (в 1919–1921 гг. состоял в КП, но выбыл механически в связи с увольнением
из армии). С 1918 г. рядовой партизанского отряда Апатова, действовавшего в районе г. г.
Мариуполь, Бердянск, Никополь и Умань, с мая 1919 г. на службе в РККА. В органах ГБ с
марта 1921 г. В марте 1924 г. уволен из органов ГБ, работал контролером в системе Внеш-
торга УССР (одновременно состоял на негласной работе в ГПУ УССР). С сентября 1924 г.
вновь на работе в органах ГБ: помощник уполномоченного ГПУ по Красноградскому рай-
ону (Харьковский округ), в мае 1925 – октябре 1926 гг. уполномоченный Роменского окрот-
дела ГПУ УССР, затем старший уполномоченный СОО Луганского окротдела ГПУ УССР. С
октября 1928 г. старший уполномоченный ГПУ УССР, с февраля 1929 г. начальник отделе-
ния 24 Могилёв-Подольского погранотряда ОГПУ. В ноябре 1929 – сентябре 1930 гг. началь-
ник отделения Винницкого окротдела ГПУ УССР, затем старший уполномоченный Жито-
мирского оперсектора ГПУ УССР. С декабря 1931 г. начальник СПО Тульского оперсектора
ОГПУ, с июля 1934 г. начальник СПО Тульского сектора УНКВД по Московской области, с
октября 1934 г. помощник начальника Калининского сектора НКВД. В марте 1935 – декабре
1936 гг. заместитель начальника ОО УГБ УНКВД по Калининской области, затем начальник
ОО – 5 отдела УГБ УНКВД по Калининской области. С февраля 1937 г. начальник 4 (СПО)
отдела УГБ УНКВД по Калининской области, с августа 1937 г. начальник 4 отдела УГБ
УНКВД по Саратовской области, одновременно с июня 1938 г. врид. заместителя начальника
УНКВД по Саратовской области. В ноябре 1938 г. освобожден от занимаемой должности,
находился в распоряжении ОК НКВД СССР, в феврале 1939 г. откомандирован в распоря-
жение Дальстроя НКВД СССР. С марта 1939 г. заместитель начальника Дальстроя НКВД по
Северо-Восточному ИТЛ, одновременно в феврале – декабре 1940 гг. начальник Управления
Северо-Восточного ИТЛ НКВД, в дальнейшем находился в распоряжении ОК НКВД СССР.
Арестован 15 января 1941 г. и 7-10 мая 1941 г. ВТ войск НКВД Приволжского округа по ст.
193–176 УК РСФСР приговорен к ВМН. 6 июня 1941 г. определением ВК ВС СССР при-
говор ВТ войск НКВД Приволжского округа отменен, дело было направлено на новое рас-
смотрение (с предъявлением обвинения по ст. ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР). 26–27 сентября
1941 г. ВТ войск НКВД Приволжского округа по ст. ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР приговорен к
ВМН300. 11 октября 1941 г. ВК ВС СССР приговор ВТ войск НКВД Приволжского округа был
оставлен в силе. 10 ноября 1941 г. постановлением Президиума Верховного Совета СССР
ВМН была заменена 10 годами лишения свободы с отправкой на фронт. 27 ноября 1941 г.
был освобожден из-под стражи и направлен в распоряжение НКВД СССР. В декабре 1941
г. включен в аппарат 2 отдела, затем 4 Управления НКВД СССР, с мая 1942 г. заместитель
командира (по разведке) спецгруппы «Энергетики» 4 Управления НКВД СССР. Спецгруппа
НКВД «Энергетики» была выброшена в тыл противника в район г. Запорожья. Оказавшись
в окружении, взорвал себя гранатой (по другим данным – захвачен в немецкий плен и после
пыток зверски убит301). Определением ВК ВС РФ от 7 февраля 2008 г. приговор ВТ войск

299 В некоторых документах и публикациях указана национальность «русский», однако в материалах архивного уго-
ловного дела на А. А. Вишневецкого указана иная национальность – еврей / Справка по архивному уголовному делу на
А. А. Вишневецкого // ОРАФ УФСБ по Саратовской области. Архивное уголовное дело № ОФ-7349 на Решетняка А. П.
и др. Л. 180.

300 А. А. Вишневецкий был приговорен к расстрелу «…с лишением специального звания капитана государственной
безопасности и конфискацией имущества по обвинению в проведении контрреволюционной вредительской деятельности
в оперативно-следственной работе, заключающейся в проведении массовых необоснованных арестов…».

301 Основной целью спецгруппы «Энергетики» было ведение разведки в районе г. Запорожье и осуществление диверси-
онных действий на участке железной дороги Синельниково-Севастополь. Спецгруппа состояла из командира – лейтенанта
В. П. Шепеля, мастера спорта, бывшего инструктора ПСО «Динамо», комиссара В. А. Ласкина, заместителя командира по
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НКВД Приволжского округа и определение ВК ВС СССР от 11 октября 1941 г. были изме-
нены и действия Вишневецкого переквалифицированы со ст. ст. 58-7 и 58–11 УК РСФСР
на ст. 193–176 УК РСФСР (в ред. 1926 г.) с назначением наказания в 10 лет лишения сво-
боды. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1933 г.).

Вишнепольский Моисей Борисович (1899-05.02.1944). Родился в селе Бородани
Каневского уезда Киевской губернии. Член КП с 1919 г. До апреля 1934 г. начальник Бело-
церковского РО ГПУ и начальник ОО ОГПУ Туркестанской стрелковой дивизии (Киевская
область), затем начальник ОО ОГПУ-ГУГБ НКВД 45 мехкорпуса (УССР). В декабре 1934
– августе 1935 гг. начальник Изяславского РО НКВД (Винницкая область), в дальнейшем
начальник ОО ГУГБ НКВД 23 кавдивизии, с августа 1937 г. начальник ОО ГУГБ НКВД
Отдельной мотомеханизированной – 1 отдельной мотострелковой дивизии особого назна-
чения им. Ф. Э. Дзержинского. С 1941 г. в действующей армии: в органах 00 НКВД-ГУКР
«Смерш»: до февраля 1944 г. начальник УКР «Смерш» 7 истребительного авиационного
корпуса 5 воздушной армии (2 Украинский фронт). Умер при исполнении служебных обя-
занностей. Похоронен в г. Кировограде (Украина). Старший лейтенант ГБ (1936 г.), подпол-
ковник (на 1944 г.). Орден Отечественной войны 2 степени (1944 г.).

Вовси Эмиль Миронович (1897-?). Уроженец г. Риги. Член КП с 1917 г. С мая 1930
г. начальник 2 отделения ЭКО ПП ОГПУ по ДВК, в дальнейшем на разных должностях в
аппарате ПП ОГПУ по ДВК, затем до февраля 1935 г. состоял в резерве НКВД СССР. В
феврале – сентябре 1935 г. начальник АХО УНКВД по Калининской области, затем началь-
ник АХО УНКВД по Западной области. В апреле 1937 г. откомандирован в распоряжение
начальника Волжского ИТЛ НКВД, в дальнейшем начальник Шекснинского района Волж-
ского ИТЛ НКВД. В ноябре 1937 г. уволен из органов НКВД вовсе как «арестованный судеб-
ными органами», в дальнейшем был освобожден из-под стражи. С июня 1941 г. начальник
ИТЛ и 10-го полевого строительства НКВД СССР (Ленинградская область), затем началь-
ник 10 полевого строительства 2 Управления оборонительных работ НКО СССР. Старший
лейтенант ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1942 г.).

Воевода Мирон Исаакович (1894-?). Из семьи рабочего. Образование низшее. Член
КП с 1917 г. С 1917 г. работал газетчиком в г. Симферополе, с 1918 г. на советской работе в г.
Самаре. В 1919–1920 гг. заместитель начальника СОЧ и заместитель председателя Омской

разведке – бывшего капитана ГБ А. А. Вишневецкого, радистки А. Соболевой. В группу входили также омсбоновцы-спортс-
мены, уроженцы Днепропетровска, Запорожья и Крыма: И. Карсали, И. Оськин, И. Чапыга – «три Ивана», как называли
их в отряде, В. Барсуков, Д. Коробка, Е. Погребной, Г. Лавриненко. Выброска группы была проведена над Днепровскими
плавнями, приблизительно в 20–25 км южнее г. Запорожье. Десантирование было неудачным: группа потеряла три грузо-
вых парашюта с продовольствием, взрывчаткой и минами. Также был поврежден и радиопередатчик. В назначенное время
группа в эфир так и не вышла.О дальнейшей судьбе разведчиков стало известно лишь после войны, в ходе судебного про-
цесса над преступниками-предателями Родины и бывшими полицейскими, проходившего в г. Запорожье. Было установ-
лено, что в Днепровских плавнях лесниками были обнаружены парашюты и грузовые мешки, немецкие службы безопас-
ности, получив информацию о появлении в плавнях неизвестных людей, начали прочесывать близлежащую местность.
Вскоре немцам удалось обнаружить спецгруппу НКВД, в ходе ожесточенного боя погибли И. Чапыга и Е. Погребной, был
тяжело ранен Вишневский. Он был схвачен карателями и после пыток был зверски убит. Остальным чекистам удалось
оторваться от преследователей, но вблизи поселка Веселое Запорожской области они были вновь настигнуты карательным
отрядом немцев. Чекисты укрылись в стоге сена, где отдыхали после многочасового перехода. Бойцы спецгруппы заняли
круговую оборону, немцы подожгли сено, но несмотря на это бой продолжился. Окруженные чекисты (Шепель, Карсали,
Соболев и Барсуков) взорвали себя гранатами.В 1970 г. в г. Запорожье на Транспортной площади был установлен памят-
ник погибшим подпольщикам и чекистам. На памятной стеле были выбиты имена и погибших чекистов из спецгруппы
«Энергетики», в том числе и А. А. Вишневецкого // Зевелев А. Я., Курлат Д. Л., Казицкий А. С. Ненависть, спрессованная
в тол. – М.: Мысль, 1991. – С. 135–136; Синюшкин В. Огненный десант. – Днепропетровск: Промінь, 1984. – С. 5.
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губернской ЧК, в дальнейшем на работе в органах юстиции и (с 1933 г.) на партийной работе
в Двуреченском районе Харьковской области. До июля 1935 г. начальник ОМЗ УНКВД по
Харьковской области, затем начальник Отдела трудовых колоний для несовершеннолетних
НКВД УССР, с сентября 1935 г. состоял в резерве ОК НКВД УССР. В феврале 1936 г. –
апреле 1938 г. начальник ОМЗ УНКВД по Харьковской области, и по совместительству (в
сентябре – декабре 1937 г.) начальник-комиссар Харьковской школы ГУЛАГа НКВД СССР.
В апреле 1938 г. отозван в распоряжение НКВД УССР. С мая 1938 г. заместитель начальника
Управления строительства железнодорожных путей Сорока-Мурманск и железнодорожной
ветки Сорока-Плесецкая и заместитель начальника Управления Сорокского железнодорож-
ного ИТЛ НКВД (в данной должности работал и на 1942 г.). Орден Трудового Красного Зна-
мени УССР (1930 г.).

Волков (Вайнер) Михаил Александрович (1900-25.02.1939). Родился в поселке при
шахте № 5 (Горловка) Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Из семьи кустаря-
портного. Самоучка. Член КП с января 1918 г. С 1912 г. мальчик у частных торговцев при
шахте № 5, с 1915 г. конторщик в магазине рудничного кооператива в поселке при шахте
№ 5 (Бахмутский уезд Екатеринославской губернии). В 1917–1918 гг. делопроизводитель
Горловско-Щербиновского ревкома (Бахмутский уезд Екатеринославской губернии). В орга-
нах ГБ с мая 1918 г. В апреле – ноябре 1925 г. начальник 1 отделения ЭКО Закавказской
ЧК, затем начальник 2 отделения ЭКО ПП ОГПУ по ЗСФСР. С октября 1927 г. начальник
ЭКО ГПУ Азербайджанской ССР, с апреля 1928 г. начальник особого отделения № 1 ГПУ
ЗСФСР, с сентября 1929 г. начальник ЭКО ПП ОГПУ по Сибирскому краю. В августе 1930
– январе 1934 гг. начальник ЭКО ПП ОГПУ по ЗСК, затем заместитель полпреда ОГПУ
по ЗСК. С июля 1934 г. заместитель начальника УНКВД по ЗСК, с августа 1935 г. в распо-
ряжении НКВД СССР. С сентября 1935 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД по Ленинградской
области, в декабре 1936 – апреле 1937 гг. помощник начальника УНКВД по Ленинградской
области, в дальнейшем начальник 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД СССР. С января по май 1938 г.
начальник ГУШОСДОРа НКВД СССР, в апреле 1938 г. был назначен заместителем наркома
путей сообщения СССР (окончательно был уволен из НКВД СССР в мае 1938 г. «…в связи с
переходом на другую работу»). Депутат Верховного Совета РСФСР 1 созыва. 21 ноября 1938
г. арестован и 25 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен по ст. ст. 58-1а, 17/58-8, 58–10 и
58–11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян. 12 января 1996 г. Главной Военной Прокуратурой РФ
реабилитирован. 12 ноября 2015 г. ВК ВС РФ отменило постановление ГВП о реабилитации,
и признала М. А. Волкова не подлежащим реабилитации. Майор ГБ (1935 г.), старший майор
ГБ (1937 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ (1926 г., 1933 г.), орден Ленина (1937 г.).

Волович (Виленский) Захар (Захарий) Ильич302 (1900-14.08.1937). Уроженец г.
Кобеляки Полтавской губернии. Из семьи торговца. Окончил гимназию в г. Кобеляки, в
1921–1923 гг. учился в Харьковском технологическим институте им. В. И. Ленина. Окончил
Московское высшее технологическое училище им. Н. Э. Баумана (1933 г.). Член КП с января
1919 г. В январе 1919 – июне 1920 гг. на службе в РККА, затем студент Харьковского тех-
нологического института, одновременно в 1922–1923 гг. член ячейки ВКП(б) Харьковского
технологического института. С января 1924 г. в органах ГБ: особоуполномоченный Закор-
донной части ИНО ОГПУ СССР, затем состоял в резерве ИНО ОГПУ (служебная команди-
ровка в г. г. Константинополь и Прагу). В 1926–1928 гг. уполномоченный Закордонной части

302 В воспоминаниях И. В. Дубинского можно встретить описание Воловича: «Низкорослый, широкоплечий, с большой
кудрявой головой. Волович походил на Мопассана. В гимназии его так и звали – Мопассан» // Дубинский И. В. Особый
счет. – М.: Воениздат, 1989. – С. 29.
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ИНО ОГПУ СССР, с февраля 1928 г. легальный резидент ИНО ОГПУ в Париже (официально
в феврале – марте 1928 г. делопроизводитель (архивист) генконсульства СССР в Париже,
затем архивист полпредства СССР во Франции, работал под фамилией Янковича Владимира
Борисовича). С 1930 г. начальник 1 отделения ИНО ОГПУ СССР, с января 1932 г. заместитель
начальника Оперода ОГПУ СССР. В июле 1934 – декабре 1936 гг. заместитель начальника
Оперода ГУГБ НКВД СССР, затем заместитель начальника 2 (оперативного) отдела ГУГБ
НКВД СССР. Арестован 22 марта 1937 г. и 14 августа 1937 г. «в особом порядке» пригово-
рен к ВМН303. Расстрелян. Не реабилитирован. Старший майор ГБ (1935 г.). Орден Красной
Звезды (1936 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1932 г.).

Волошин Борис Маркович (1899–1978). Родился в г. Черкассы Киевской губернии.
Из семьи учителя. Член КП с декабря 1922 г. (в 1916–1922 гг. состоял в «Поалей Цион»).
Окончил Харьковский медицинский университет (1922 г.). С 1920 г. уполномоченный по
оказанию первичной медицинской помощи в борьбе с эпидемиями медпункта в г. Киеве,
в дальнейшем (с 1920 г.) заведующий инспекцией здравоохранения и управляющий куль-
турно-социальной инспекцией Наркомата РКП УССР. В 1925–1926 гг. главный врач Кре-
стьянского курорта в г. Ливадия (Крымская АССР), затем заместитель наркома здравоохра-
нения Крымской АССР и директор Крымского медицинского института им. И. В. Сталина.
С ноября 1931 г. начальник Управления курортами Наркомата здравоохранения РСФСР, в
дальнейшем (с января 1933 г.) заведующий Московским городским здравотделом, с июня
1935 г. начальник Медико-санитарного управления и начальник госсанинспекции Метро-
строя. С ноября 1937 г. начальник Санитарного отдела АХУ НКВД СССР, с одновременно (с
1938 г.) уполномоченный Главной госсанинспекции АХУ НКВД СССР. В июле 1941 – мае
1952 гг. начальник Санитарного отдела ХОЗУ НКВД-МВД СССР. В мае 1952 г. уволен из
МВД в запас (по болезни). В дальнейшем на пенсии, проживал в Москве. Умер в Москве,
похоронен на Введенском кладбище. Бригвоенврач (1937 г.), генерал-майор медицинской
службы (1943 г.). Орден Отечественной войны 1 степени (1945 г.), орден Трудового Красного
Знамени (1943 г.), знак «Отличник здравоохранения» (1939 г.) и медали.

Волчик Семен Лазаревич (1904-20.09.1941). Уроженец мест. Копыль Слуцкого уезда
Минской губернии. Окончил 3 класса гимназии в г. Харькове (1919 г.) и Центральную школу
ОГПУ (1933 г.). Член КП с 1930 г. В 1920–1922 г. на службе в РККА, затем сотрудник изда-
тельства Наркомата юстиции УССР. В органах ГБ в сентябре 1923 – октябре 1924 гг., и с
августа 1925 г. С июня 1928 г. помощник уполномоченного и уполномоченный Сумского
окротдела-оперсектора ГПУ, с сентября 1931 г. уполномоченный Шосткинского РО ГПУ
(Харьковская область), с апреля 1934 г. курсант Центральной школы ОГПУ. В мае 1933 –
феврале 1935 гг. заместитель начальника политотдела Войтовецкой МТС (по работе ОГПУ-
НКВД) (Винницкая область), затем оперуполномоченный и врид. помощника начальника
5 отделения СПО – 4 отдела УГБ НКВД УССР. С марта 1938 г. врид. начальника 9 отде-
ления 4 отдела УГБ НКВД УССР, с мая 1939 г. начальник отделения 2 отдела УГБ НКВД
УССР, с июня 1940 г. начальник учебного отдела Киевской межкраевой школы усовершен-
ствования оперсостава НКВД. Погиб в районе хутора Дрюковщина Лохвицкого района Пол-

303 Из показаний в КПК при ЦК КПСС (от 20.12.1960 г.) бывшего сотрудника НКВД Суровицких: «Поведение Воло-
вича на следствии свидетельствовало, что он был подготовлен к даче нужных показаний… Воловича допрашивал Ежов…,
абсолютное большинство фамилий подсказывалось Воловичу Ярцевым или мной по его указанию… Я и Ярцев „получили"
от Воловича развернутые показания на Тухачевского, как участника заговора, готовившего армию для обеспечения воен-
ного переворота, т. е. добивались подтверждения о наличии воинской силы и закрепили нужные Ежову „солидность' и
„серьезность" „заговора"» / М. Н. Тухачевский и «военно-фашистский заговор» [публикация В. А. Лебедева] // Военно-
исторический архив России. Вып. 1. – М.: Грааль, 1997.-С. 176.



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

134

тавской области. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1939 г.). Медаль «XX лет
РККА» (1938 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

Волчок (Волчек) Александр Саулович (1900–1946). Уроженец г. Витебска (по дру-
гим данным – уроженец Оренбургской губернии). Из семьи рабочего. Член КП с июня 1929
г. В 1927–1930 гг. на комсомольской работе в Оренбургском округе Средне-Волжского края,
затем заведующий массово-экономическим отделом Самарского горкома ВЛКСМ. С 1931 г.
слушатель Центральных курсов комсомольских работников в г. Москве, заместитель ответ-
редактора газеты «Восточно-Сибирский комсомолец» (г. Иркутск), заведующий отделом
культуры и пропаганды Восточно-Сибирского крайкома ВЛКСМ, с 1932 г. ответсекретарь
Сталинградского горкома ВЛКСМ. В 1934–1935 гг. ответсекретарь Сталинградского край-
кома ВЛКСМ, затем первый секретарь Бакинского горкома ЛКСМ Азербайджана и секре-
тарь ЦК ЛКСМ Азербайджана, одновременно на X съезде ВЛКСМ (1936 г.) был избран кан-
дидатом в члены ЦК ВЛКСМ. В июле 1936 г. направлен на руководящую работу в ГУГБ
НКВД СССР: помощник начальника отделения СПО ГУГБ НКВД (прикреплен к начальнику
1 отделения СПО ГУГБ НКВД И. В. Штейну), затем помощник начальника 1 отделения 4
(СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР. В марте 1937 г. откомандирован в НКВД Белоруссии, с
апреля 1937 г. заместитель начальника 4 отдела УГБ НКВД Белорусской ССР. В ноябре 1938
г. уволен из органов НКВД вовсе. 6 января 1939 г. арестован и 14 января 1941 г. ВК ВС СССР
приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер в местах заключения. Лейтенант ГБ (1936
г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.).

Волынский (Файнштейн) Самуил Григорьевич (1905-22.02.1939). Родился в г.
Одессе. Из семьи купца 2 гильдии. Окончил 4 класса коммерческого училища (1918 г.) и
3 курса социально-экономической школы (1921 г.) в г. Одессе. Член КП с июля 1928 г. В
1920–1921 гг. заведующий библиотекой Одесской городской милиции. В органах ГБ с авгу-
ста 1921 г. В 1924–1929 гг. помощник уполномоченного, уполномоченный СОЧ и начальник
ИНФАГО ГПУ Туркменской ССР, затем помощник начальника ИНФО ПП ОГПУ по Сред-
ней Азии, помощник начальника ОО ПП ОГПУ по Средней Азии. В сентябре 1931 – июле
1932 гг. помощник начальника 4 отделения ОО ОГПУ СССР, затем помощник начальника
1 отделения ОО ОГПУ СССР. С января 1934 г. начальник 7 отделения ОО ОГПУ СССР,
с июля 1934 г. начальник 5 отделения ОО ГУГБ НКВД СССР. В мае 1935 – декабре 1936
гг. начальник 9 отделения ОО и помощник начальника ОО ГУГБ НКВД СССР, затем заме-
ститель начальника 3 (КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР. 23 октября 1938 г. арестован и 22
февраля 1939 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН.
Расстрелян. Определением ВК ВС РФ от 26 декабря 2013 г. признан не подлежащим реаби-
литации. Капитан ГБ (1935 г.), майор ГБ (1937 г.). Орден Красного Знамени Таджикской ССР
(1931 г.), орден Ленина (1937 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Вольский (Гитлер) Лев Григорьевич (1899-?). Родился в селе Ксениевка (Кляйн-
Либенталь) Одесского уезда Херсонской губернии. Из семьи упаковщика (приказчика).
Окончил 5 классов начального еврейского училища. Член КП с 1924 г. (ранее состоял в пар-
тии в 1920–1921 гг.). С августа 1917 г. на службе в отряде Красной гвардии. В 1919–1920 гг. на
службе в РККА, затем (с августа 1920 г.) на работе в органах ГБ. В июле 1925 – январе 1927 гг.
уполномоченный КРО Николаевского окротдела ГПУ, в дальнейшем уполномоченный СО
Николаевского окротдела ГПУ. С января 1928 г. старший уполномоченный СО-СПО Никола-
евского окротдела/оперсектора ГПУ, с октября 1931 г. уполномоченный СО-СПО Николаев-
ского оперсектора ГПУ. В августе 1932 – июле 1934 гг. начальник 4 отделения СПО Винниц-
кого облотдела ГПУ, затем начальник 4 отделения СПО УГБ УНКВД по Винницкой области.
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С августа 1934 г. начальник 1 отделения СПО УГБ УНКВД по Киевской области, с декабря
1935 г. начальник 2 отделения СПО – 4 отдела УГБ УНКВД по Киевской области. В феврале
– апреле 1937 г. начальник 6 отделения 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Киевской области,
затем помощник начальника и заместитель начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Днепропет-
ровской области. С апреля 1938 г. врид. начальника, а с мая 1938 г. начальник Запорожского
ГО НКВД, в июле 1938 – феврале 1939 гг. начальник 3 (оперативно-чекистского) отдела
Управления Восточного железнодорожного ИТЛ НКВД (Хабаровский край). В дальнейшем
начальник 3 отдела Управления Юго-Восточного ИТЛ НКВД (Хабаровский край), с мая 1940
г. начальник оперативно-чекистского отдела Управления Южного железнодорожного ИТЛ
НКВД (г. Улан-Удэ). В январе 1941 – феврале 1944 гг. начальник оперативно-чекистского
отдела Управления Северо-Двинского ИТЛ НКВД (Архангельская область), затем врид.
начальника и начальник оперативно-чекистского отдела Управления Вятского ИТЛ НКВД-
МВД (Кировская область). В июне 1946 – мае 1950 гг. начальник отдела оперативной работы
и заместитель начальника Управления Вятского ИТЛ МВД. В мае 1950 г. уволен из органов
МВД в запас. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1942 г.), подполковник ГБ (1943
г.). Орден Ленина (1945 г.), орден Красного Знамени (1945 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Вольский (Миллер) Семен Давыдович (1897-?). Родился в г. Киеве в семье приказ-
чика. Член КП с 1928 г. Окончил Харьковский институт народного хозяйства (1928 г.). В
1917–1919 гг. на учебе в Киевском институте народного хозяйства, затем на службе в РККА:
сотрудник политотдела 2 армии. В органах ГБ с ноября 1919 г. С ноября 1919 г. председа-
тель Черниговской губернской ЧК, с декабря 1919 г. начальник ОО 44 стрелковой дивизии
12 армии, в дальнейшем на руководящих должностях в 00 12 армии, Кавказского фронта и
Киевского ВО. В июле 1922 г. уволен из органов ГПУ, затем в октябре 1922 – июле 1923 гг.
начальник Волынского губотдела ГПУ. С июля 1923 г. на хозяйственной работе, с октября
1925 г. вновь на работе в органах ГПУ: помощник уполномоченного ЭКУ ГПУ УССР, с сен-
тября 1929 г. начальник ЭКО Винницкого окротдела ГПУ. В сентябре 1930 – марте 1932 гг.
начальник ЭКО Сумского оперсектора ГПУ, затем инспектор ОК ГПУ УССР. С июля 1933
г. начальник инспекции резервов Харьковского облотдела ГПУ, с февраля 1934 г. начальник
ЭКО Черниговского облотдела ГПУ, в дальнейшем начальник ЭКО УГБ УНКВД по Черни-
говской области. В декабре 1936 – июне 1937 гг. начальник ОО ГУГБ НКВД 8 отдельной
мехбригады, затем начальник ОО ГУГБ НКВД 45 мехкорпуса. С июня 1938 г. начальник
отделения 3 (КРО) отдела УГБ НКВД УССР, с июня 1938 г. начальник 3 отдела УНКВД по
Сталинской области. В августе 1938 – январе 1939 гг. начальник 8 (промышленного) отдела
1 Управления УНКВД по Сталинской области. В январе 1939 г. уволен из НКВД в запас.
В марте 1939 – июне 1941 гг. на хозяйственной работе, затем на службе в РККА. В 1942 г.
возвращен на работу в органы НКВД: старший уполномоченный и начальник 1 отделения
ОО НКВД Воронежского фронта, начальник ОО НКВД 15 стрелкового корпуса (Воронеж-
ский фронт). С января 1943 г. начальник опергруппы 00 НКВД при подвижной группе Юго-
Западного фронта, в дальнейшем начальник ОО НКВД-ОКР «Смерш» 19 стрелкового кор-
пуса, начальник отделения УКР «Смерш» ГСОВ в Германии. В феврале 1946 г. уволен в
запас. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (на 1942 г.), подполковник ГБ (на 1943
г.). 2 ордена Красного Знамени (1942 г., 1943 г.), орден Отечественной войны 1 и 2 степени,
орден Красной Звезды (1942 г.), медаль «XX лет РККА».

Вольфсон Абрам Исаакович (1899-23.09.1938). Уроженец мест. Игрень (Огрень)
Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. Член КП. В 1927–1933 гг. начальник
УРКМ Сталинского округа – Сталинского межрайонного УРКМ, начальник Управления
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РКМ г. Сталино (Донецка), затем на разных должностях в ГПУ-НКВД УССР. До марта 1937
г. помощник начальника УМЗ НКВД УССР, в дальнейшем заместитель начальника УМЗ
НКВД УССР. 11 апреля (по другим данным – 21 мая) 1938 г. арестован и 23 сентября 1938 г.
выездной сессией ВК ВС СССР в г. Киеве был приговорен к ВМН304. Расстрелян в г. Киеве.
Орден Трудового Красного Знамени УССР (1932 г.).

Вольфсон Илларион Иосифович (1901-?). Уроженец г. Одессы. Член КП. В органах
ГБ с 1921 г. В 1936–1937 гг. сотрудник 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Московской обла-
сти, затем начальник 2-го отделения 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Московской области305.
Арестован 11 февраля 1939 г. и 29 июня 1939 г. ВТ войск НКВД Московского округа при-
говорен по ст. ст. 58-7, 58-8 и 58–11 УК РСФСР к ВМН. Определением ВК ВС СССР от 5
сентября 1939 г. решение ВТ оставлено без изменения. Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 сентября 1939 г. ВМН была заменена 15 годами лишения сво-
боды306. Срок наказания отбывал в Северном железнодорожном лагере НКВД-МВД. В 1954
г. был освобожден и оставлен на спецпоселение в Коми АССР, на 1956 г. проживал в г. Инте
Коми АССР. Определением ВК ВС РФ от 4 июня 2015 г. признан не подлежащим реабили-
тации. Лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1937 г.).

Ворновицкий Лев Моисеевич (1906-01.10.1941). Родился в г. Киеве (по другим дан-
ным – мест. Любар Ново-Волынского уезда Волынской губернии). Кандидат в член КП с
1931 г. В 1935–1937 гг. на оперативных должностях в аппарате УНКВД по Днепропетров-
ской области, затем начальник отделения 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Днепропетровской
области. С мая 1938 г. врид начальника 11 (водно-транспортного) отдела УГБ УНКВД по
Днепропетровской области, в июле 1938 г. был прикомандирован к центральному аппарату
НКВД УССР (за счет должности заместителя начальника 12 отдела (отдел оперативной тех-
ники) УГБ НКВД), затем врид. заместителя начальника 8 отдела (отдел промышленности)
1 Управления НКВД УССР. В 1938–1939 гг. находился под арестом «…за связь с троцки-
стами», впоследствии был освобожден. В июле 1939 г. уволен из НКВД в запас по болезни.

304 Приказом МВД СССР № 941 от 14 сентября 1957 г. был отменен приказ НКВД УССР № 01 от 2 января 1939 г. об
увольнении А. И. Вольфсона из органов НКВД вовсе. Во изменении приказа от 1939 г. «…исключить из списков МВД
СССР за смертью 19 июля 1942 г. в звании майора внутренней службы».

305 Из показаний бывшего начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Московской области И. Г. Сорокина: «…Вольф-
сон не знал предела своей подлой работы, аресты по харбинской организации проводил чуть ли не целыми семьями, оформ-
лял дела как на шпионов, в число которых включал неграмотных и малограмотных женщин. На мое заявление Вольфсону
об осторожном действии, он мне ответил: „А все же дела на харбинцев в центре проходят лучше, чем по полякам. Ни
одного дела не завернули на доследование". <…> Так же нагло Вольфсон проводил операции по харбинцам и китайцам в
феврале – марте месяце 1938 г. Когда я проверял следственные дела на китайцев и пытался часть из них передопросить, то
из этого у меня ничего не вышло, так как они очень слабо знают русский язык, но не глядя на это, Вольфсон их допрашивал
без переводчика, после чего передавал их дела на Тройку НКВД СССР, которая приговаривала их к заключению в лагеря
на разные сроки…» /Жилин И. Особо тяжкая доля вины // Новая газета (г. Москва). – 2015. – 3 июня (№ 57).

306 Из справки по архивно-следственному делу № 65/66521 на Вольфсона И. И.: «…являлся участником контрреволю-
ционной заговорщической организации, существовавшей в системе УНКВД МО и как участник данной организации про-
водил подрывную работу в органах НКВД. Производил незаконные массовые аресты лиц без наличия каких-либо компро-
метирующих материалов, тогда как в целях сохранения контрреволюционных кадров, смазывал дела на лиц, арестованных
за контрреволюционную деятельность. В практике своей работы ВОЛЬФСОН применял метод обмана – подписывал зара-
нее составленные им признательные протоколы, путем уговаривания. Этим методом ВОЛЬФСОН „уговорил" арестован-
ного ЛИМИНА подписать составленный им заранее протокол о его контрреволюционной шпионской деятельности, в кото-
рый были включены десятки фамилий китайцев, неизвестных ЛИМИНУ. Данный протокол был размножен на ротаторе в
количестве 300 экземпляров и вкладывался в каждое дело на арестованных китайцев, как компрометирующий материал.
Из показаний свидетелей, изобличавших ВОЛЬФСОН в преступной деятельности видно, что китайцы арестовывались по
списку, просто по установочным данным, нередко арестовывались лица не те лица, на которых были выписаны справки на
арест…» / Жилин И. Особо тяжкая доля вины // Новая газета (г. Москва). – 2015. – 3 июня (№ 57).
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В мае 1940 г. был возвращен на работу в органы НКВД. В 1940–1941 гг. заместитель началь-
ника Киевского ГО НКВД. Погиб в бою под селом Кулябовка Яготинского района Киевской
области. Похоронен близ села Кулябовка Яготинского района Киевской области. Лейтенант
ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ. Орден Красной Звезды (1932 г.), знак «Почетный работ-
ник ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

Вронский-Шанпоньер Яков Ильич (1896-?). Родился в г. Екатеринославе в семье сто-
ляра-модельщика. Образование начальное. Член КП с 1919 г. С 1907 г. ученик сапожника в
г. Харькове, с 1911 г. ученик парикмахера, подмастерье и мастер в парикмахерской в г. Ека-
теринославе. В 1915–1917 гг. на военной службе, затем в отряде Красной Гвардии в г. Харь-
кове. При отступлении красных в апреле 1918 г. остался в г. Екатеринославе, арестовывался
государственной стражей гетмана П.Скоропадского. В ноябре 1918 – мае 1921 гг. на службе
в РККА, одновременно в 1919–1921 гг. секретный информатор Екатеринославской губерн-
ской ЧК. В органах ГБ с мая 1921 г. В 1924–1927 гг. помощник уполномоченного ЭКО Ека-
теринославского губотдела ГПУ, уполномоченный группы ЭКО Днепропетровского окрот-
дела ГПУ, затем старший уполномоченный ЭКО Днепропетровского окротдела ГПУ. С 1928
г. старший уполномоченный ЭКО Житомирского окротдела ГПУ, с 1930 г. начальник ЭКО
Николаевского окротдела ГПУ. В декабре 1930 – октябре 1933 гг. начальник Краматорского
РО ГПУ (Донецкий оперсектор ГПУ), затем начальник Рыковского (Орджоникидзевского)
ГО ГПУ-НКВД (Донецкая область). С ноября 1934 г. начальник ЭКО УГБ УНКВД по Вин-
ницкой области, с февраля 1936 г. помощник начальника УНКВД по Черниговской области.
В сентябре – декабре 1937 г. начальник Мариупольского ГО НКВД, затем помощник началь-
ника УНКВД по Донецкой области (по отделам не входящим в УГБ). В апреле 1938 г. отозван
в распоряжение НКВД СССР. В 1938–1939 гг. уполномоченный Наркомата водного транс-
порта СССР в г. Киеве. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.). Знак «Почет-
ный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Вул Алексей (Авраам) Моисеевич (1902–1960). Родился в селе Быстрик Кролевец-
кого уезда Черниговской губернии. Из семьи мельника. Окончил 2-классное училище (1916
г.) и комвуз им. Артема (1923 г.). Член КП с апреля 1925 г. В 1919–1920 гг. на службе в РККА,
затем на комсомольской работе в Черниговской губернии. В органах ГБ с мая 1924 г. В 1926–
1931 гг. помощник уполномоченного и уполномоченный Одесского окротдела ГПУ, затем
уполномоченный ОО ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР. С 1935 г. оперуполномоченный 3 отделения
ОО ГУГБ НКВД СССР, затем (с ноября 1936 г.) начальник ОО ГУГБ НКВД авиабригады при
НИИ ВВС РККА, с 1937 г. начальник отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С июля 1938
г. помощник начальника ОО ГУГБ НКВД ОКДВА, с декабря 1938 г. заместитель начальника
ОО НКВД 2 ОКДВА, с 1939 г. заместитель начальника ОО НКВД 1 ОКДВА. В 1940–1941 гг.
начальник следчасти и заместитель начальника ОО НКВД – 3 отдела СКВО. С июня 1941 г.
начальник следчасти и заместитель начальника 3 отдела Северо-Кавказского ВО, в октябре
1941 – январе 1943 гг. начальник ОО НКВД 56 армии (Северо-Кавказский фронт). С января
1943 г. заместитель начальника 00 НКВД-УКР «Смерш» Волховского фронта, в дальнейшем
(с марта 1944 г.) заместитель начальника УКР «Смерш» 3 Украинского фронта. В декабре
1944 – декабре 1947 гг. начальник Инспекции СКК в Болгарии, затем заместитель началь-
ника и начальник Берлинского оперсектора МГБ. С декабря 1950 г. заместитель начальника
УКР МГБ войск Дальнего Востока. В декабре 1951 г. уволен из органов МГБ «за невозмож-
ностью дальнейшего использования», в дальнейшем проживал в г. Москве, пенсионер. Лей-
тенант ГБ (1935 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938 г.), полковой комиссар
(1941 г.), майор ГБ (1941 г.), полковник ГБ (1943 г.), генерал-майор (1944 г.). Орден Красной
Звезды (1938 г.), 2 ордена Красного Знамени (1943 г., 1944 г.), 2 ордена Отечественной войны
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1 степени (1944 г., 1948 г.), орден Кутузова 2 степени (1945 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1937 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.) и 6 медалей. Постановлением СМ
СССР № 2349-1118СС от 23 ноября 1954 г. лишен звания генерал-майора «…как дискреди-
тирующий себя во время работы в органах госбезопасности и недостойный в связи с этим
высокого звания генерала».

Буль Ефим Давыдович (Давидович)307 (1894–1951). Уроженец г. Черкассы Киевской
губернии. Из семьи рабочего-сахаровара. Старший брат Л. Д. Буля. Образование незакон-
ченное высшее (учился в Московском энергетическом институте). Беспартийный (в 1917–
1923 гг. состоял в КП, но был исключен). До 1922 г. на службе в РККА, затем начальник
охраны Московского губотдела ГПУ. В 1923 г. арестован и осужден Коллегией ОГПУ СССР
«за должностные преступления». В сентябре 1925 г. освобожден из мест заключения. В фев-
рале 1933 – июле 1937 гг. на работе на строительстве канала «Москва-Волга»: начальник 3
отделения Дмитровского ИТЛ ОГПУ, начальник участка Северного района и Икшимского
района Дмитровского ИТЛ НКВД, затем начальник отдельного Икшимского участка и стро-
ительства шлюза № 5 Дмитровского ИТЛ НКВД. В августе 1937 – декабре 1938 гг. начальник
Управления Локчимского ИТЛ НКВД (Коми АССР). В декабре 1938 г. уволен из НКВД. До
ареста в июле 1940 г. коммерческий директор артели «Радио – Фронт» (г. Москва). 2 июля
1940 г. арестован, в дальнейшем осужден на 8 лет лишения свободы. В 1948 г. был освобож-
ден из мест лишения свободы, в 1949 г. арестован в г. Москве «за нарушение паспортного
режима» и выслан в ссылку в Казахстан, где и умер. Реабилитирован в 1957 г. Орден Крас-
ного Знамени (1920 г.).

Буль Леонид (Леонтий) Давыдович (Давидович) (1899 – 28.07.1938308). Родился в г.
Черкассы Киевской губернии. Из семьи рабочего-сахаровара (по другим данным – из мещан-
ской семьи). Младший брат Е. Д. Буля309. Образование низшее. Член КП с октября 1917 г.
До 1917 г. работал литейщиком сахарных голов на сахароделательном заводе в г. Черкассы,
помощник конторщика в магазине в г. Черкассы, в дальнейшем в отряде Красной Гвардии. В
органах ГБ с 1919 г. В 1920–1922 гг. следователь и уполномоченный (по борьбе с бандитиз-
мом) Московской ЧК310, затем начальник отделения по борьбе с бандитизмом Московской
ЧК-Московского губотдела ГПУ. С 1924 г. начальник отделения по борьбе с бандитизмом
Оперода ОГПУ СССР, с 1925 г. начальник отделения по борьбе с контрабандой ЭКУ ОГПУ
СССР, начальник отделения по борьбе с контрабандой ГУПО и войск ОГПУ СССР, и по сов-
местительству начальник Ударной группы по борьбе с бандитизмом Оперода ОГПУ СССР.
В 1930–1931 гг. заместитель начальника Московского уголовного розыска, затем (с января
1931 г.) начальник Московского уголовного розыска и врид. начальника УРКМ г. Москвы,

307 Внук Е. Д. Буля – Буль Леонид Давыдович (1948 г.р.). Активный участник правозащитного движения в СССР. Окон-
чил вечернее филологическое отделение МГУ. Один из выпускающих редакторов самиздатовского диссидентского жур-
нала «Хроника текущих событий». В 1975–1981 гг. подвергался административным преследованиям со стороны властей.

308 Родственникам сообщено, что Л. Д. Буль умер в местах лишения свободы 20 августа 1939 г.
309 Был репрессирован и старший брат Леонида и Ефима – Буль Михаил Давыдович (Давидович) (1888 – 08.02.1938).

Уроженец г. Брацлава Подольской губернии. Член КП. До ареста председатель правления Московского народного банка в
г. Лондоне. Арестован 9 декабря 1937 г. и 7 февраля 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован
28 апреля 1956 г.Репрессиям была подвергнута и жена Л. Д. Буля – Буль Раиса Максимовна (1898–1984). Уроженка г.
Ельца Тамбовской губернии. Арестована 17 июля 1937 г. в г. Саратове, и 14 августа 1938 г. «как член семьи изменника
Родины» была приговорена к 8 годам лишения свободы. После освобождения из мест заключения проживала в г. Талица
Свердловской области, затем переехала в г. Москву.

310 В воспоминаниях некоего А. Чумакова сохранилось описание следователя Л. Д. Буля: «…Молодой (около 30 лет), со
слегка вьющимися волосами и твердым блестящим взглядом, подвижный, энергичный и спокойно обходительный в раз-
говоре» / Чумаков А. «Корабль смерти» // Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. – Берлин: Издание
Центрального бюро партии социалистов-революционеров, 1922. – С. 25–26.
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начальник Оперативного отдела (уголовного розыска) г. Москвы и Московской области и
врид. начальника УРКМ г. Москвы. В марте 1933 – июле 1934 гг. начальник УРКМ ПП ОГПУ
по Московской области, одновременно помощник полпреда (по милиции) ОГПУ по Москов-
ской области, затем начальник УРКМ г. Москвы и помощник начальника УНКВД по Москов-
ской области (по г. Москве). С мая 1937 г. начальник УРКМ УНКВД и помощник начальника
(по милиции) УНКВД по Саратовской области. 17 июля 1937 г. арестован и 28 июля 1938 г.
ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 24 декабря 1955
г. Директор милиции (1936 г.)311. Орден Красного Знамени (1927 г.), орден Красной Звезды
(1936 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г., 1932 г.).

Вунштейн Александр Евсеевич (1905-15.11.1937). Уроженец деревни Джурин
Ямпольского уезда Подольской губернии. Образование неоконченное высшее. Беспартий-
ный. До 1927 г. сотрудник ОГПУ СССР312, в дальнейшем уполномоченный (заведующий)
2 группы (борьба с подделкой денег и документов и кражами пишущих машинок и ариф-
мометров) Московского уголовного розыска, с 1931 г. сотрудник технического отдела ЭКУ
ОГПУ СССР. С 1934 г. сотрудник аппарата ГУРКМ НКВД СССР, до аапреля 1937 г. началь-
ник 3 отдела ГАИ ГУРКМ НКВД СССР. В апреле 1937 г. уволен в отставку «за невозмож-
ностью использования на работе в РКМ». Арестован 10 августа 1937 г. и 15 ноября 1937 г.
Комиссией НКВД и Прокурора СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК
ВС СССР 29 сентября 1956 г. Капитан милиции (1936 г.).

311 Приказом МВД СССР по личному составу от 29 июня 1956 г. был отменен приказ по личному составу НКВД СССР
№ 1307 от 31 июля 1937 г. об увольнении Л. Д. Буля из органов НКВД вовсе. Согласно новому приказу МВД СССР Л. Д.
Буля считать исключенным из списка личного состава НКВД за смертью с 20 августа 1939 г. в звании комиссара милиции
3 ранга.

312 14 июня 1927 г. А. Е. Вунштейн расследовал возбужденное в отношении будущей известной советской актрисы
Зои Федоровой уголовное дело. Федорова была арестована органами ОГПУ «по подозрению в шпионаже в пользу англий-
ской разведки» (один из её знакомых – К. Ф. Прове – был арестован и расстрелян за связь с английской разведкой). По
распоряжению Вунштейна3. А. Федорова была освобождена под подписку о невыезде из г. Москвы: «Инкриминируемое
ей обвинение не доказано и пребывание [Федоровой] на свободе не помещает дальнейшему ходу следствия». В ноябре
1927 г. следователем было составлено новое заключение, уже об прекращении уголовного дела в отношении Федоровой:
«Инкриминируемое Федоровой обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело прекратить и сдать
в архив» // См. подр.: Сопельняк Б. Смерть в рассрочку. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 5–6.
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Гай (Штоклянд) Марк Исаевич (Исаакович) (1898-20.06.1937). Родился в г. Вин-
нице в семье кустаря-шапочника. Окончил 4-х классное высшее начальное училище и гим-
назию в г. Киеве, Киевское художественное училище (1916 г.), 2 курса юридического факуль-
тета Киевского университета (1918 г.) и курсы усовершенствования высшего комсостава при
Военной Академии РККА (1925 г.). Член КП с марта 1919 г. В октябре 1918 – мае 1920
гг. на службе в РККА, затем на работе в органах ГБ. С августа 1925 г. начальник политот-
дела и одновременно (с 1926 г.) помощник командира ОДОН при Коллегии ОГПУ СССР (по
политчасти), с января 1927 г. врид. командира-военкома ОДОН при Коллегии ОГПУ СССР.
В феврале – мае 1927 г. состоял в резерве назначения АО АОУ ОГПУ СССР, затем помощник
начальника 4 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. С декабря 1927 г. начальник 8 отделения ЭКУ
ОГПУ СССР, с февраля 1929 г. начальник 9 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. В июле 1930 –
августе 1931 г. помощник начальника ЭКУ ОГПУ СССР313, и по совместительству (с апреля
1931 г.) начальник 1 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. С августа 1931 г. заместитель начальника
ЭКУ ОГПУ СССР, с декабря 1932 г. заместитель начальника ОО ОГПУ СССР. В июне 1933 –
июле 1934 гг. начальник ОО ОГПУ СССР, в дальнейшем начальник ОО ГУГБ НКВД СССР.
В ноябре 1936 – апреле 1937 гг. начальник УНКВД по ВСК. Арестован 1 апреля 1937 г.314 и 20
июня 1937 г. Комиссией НКВД, Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован315. Комиссар ГБ 2 ранга (1935 г.). Орден Красного
Знамени (1930 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1929 г., 1932 г.).

Гантман Саул Ноевич. Член КП. В 1936–1937 гг. сотрудник СПО – 4 отдела УГБ
УНКВД по Ленинградской области, затем начальник 10 отделения 4 (СПО) отдела УГБ
УНКВД по Ленинградской области. В 1938–1939 гг. начальник 6 отделения 2 (СПО) отдела
УГБ УНКВД по Ленинградской области. В июле 1939 г. уволен из НКВД по болезни. В 1941
г. возвращен на работу в органы военной контрразведки, на 1944 г. сотрудник УКР «Смерш»
НК ВМФ СССР. Лейтенант ГБ (1936 г.), подполковник (на 1944 г.). Орден Красного Знамени
(1944 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1937 г.).

Гарт Владимир Семенович (1900-10.03.1938). Родился в мест. Шпола Звенигород-
ского уезда Киевской губернии. Член КП с 1920 г. (в 1927 г. в связи с судимостью исключен
из партии, в 1931 г. решением ЦКК ВКП(б) был восстановлен в партии с указанием пере-
рыва партстажа). В органах ГБ с 1920 г. В 1926 г. Коллегией ГПУ УССР осуждён за долж-
ностные преступления на 3 года, впоследствии судимость была снята. С апреля 1928 г. на
работе в аппарате ГПУ УССР, затем на разных должностях в ПП ОГПУ по СКК и централь-
ном аппарате ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР. До мая 1935 г. заместитель начальника 1 отделения
ОО ГУГБ НКВД СССР, в дальнейшем начальник 2 отделения ОО – 5 отдела ГУГБ НКВД
СССР. В январе 1937 г. назначался на должность начальника 5 (ОО) отдела УГБ УНКВД по
Оренбургской области, впоследствии этот приказ был отменен. В январе – августе 1937 г.

313 Приказом ОГПУ СССР № 310 по личному составу от 18 сентября 1930 г. М. И. Гай (наравне с А. Л. Молочниковым)
был назначен руководителем курса ЭКУ в Центральной школе ОГПУ СССР.

314 М. И. Гай обвинялся в том, что «…являлся участником заговора внутри НКВД под руководством ЯГОДЫ. С его
участием ЯГОДА насаждал шпионов в аппарат НКВД СОСНОВСКОГО, ЛУРЬЕ, ВОЛОВИЧА, ВЕРТИНСКОГО. По заяв-
лению ЯГОДЫ выявлял настроения руководящих работников Красной Армии ТУХАЧЕВСКОГО, НОВИЦКОГО, УБОРЕ-
ВИЧА и др…».

315 По жалобе сестры Гая – Е. И. Троян – в 1961 г. уголовное дело в отношении М. И. Гая было пересмотрено ГВП. В
результате, надзорное производство по жалобе было прекращено ввиду отсутствия оснований для реабилитации.
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начальник 5 отдела УГБ НКВД Татарской АССР, затем откомандирован в распоряжение ОК
НКВД СССР. В ноябре 1937 г. был уволен из НКВД вовсе «за невозможностью использова-
ния в ГУГБ НКВД». 20 ноября 1937 г. арестован и 10 марта 1938 г. «в особом порядке» при-
говорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 6 мая 1990 г. Главной Военной Прокуратурой
СССР. Капитан ГБ (1935 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Гатов Моисей Львович (1902-22.02.1939). Родился в г. Минске. Из семьи приемщика
зерна. Окончил 3 класса еврейской начальной школы в г. Ростове-на-Дону (1911 г.) и 3 класса
городского приходского училища в г. Ростове-на-Дону (1914 г.). Член КП с июня 1924 г. В
органах ГБ с ноября 1920 г.316 С сентября 1924 г. помощник уполномоченного СО и уполно-
моченный СО ПП ОГПУ по СКК, с ноября 1927 г. начальник 1 отделения СО ПП ОГПУ по
СКК317. В июне – октябре 1930 г. помощник начальника Шахтинско-Донецкого окротдела
ОГПУ, затем начальник 1 отделения СО-СПО ПП ОГПУ по СКК. С июля 1931 г. начальник 2
отделения СПО и помощник начальника СПО ПП ОГПУ по СКК, с декабря 1931 г. помощ-
ник начальника Орджоникидзевского оперсектора ОГПУ. В январе – марте 1933 г. помощ-
ник начальника СПО ПП ОГПУ по СКК, в дальнейшем заместитель начальника СПО ПП
ОГПУ по СКК. С января 1934 г. заместитель начальника СПО ПП ОГПУ по АЧК, с июля
1934 г. заместитель начальника СПО УГБ УНКВД по АЧК. В октябре – ноябре 1934 г. врид.
начальника СПО УГБ УНКВД по АЧК, затем начальник СПО УГБ УНКВД по АЧК. С марта
1936 г. в распоряжении ОК НКВД СССР, с апреля 1936 г. начальник 5 отделения СПО ГУГБ
НКВД СССР, с декабря 1936 г. помощник начальника 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР.
В июне – сентябре 1938 г. заместитель начальника 9 отдела 1 Управления НКВД СССР, в
дальнейшем и. о. начальника 5 отдела и и. о. начальника 4 отдела ГЭУ НКВД СССР. Аре-
стован 18 декабря 1938 г. и 22 февраля 1939 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-1, 58-8 и 58–11 УК
РСФСР приговорен к ВМН. Определением ВК ВС РФ от 27 августа 2013 г. признан не под-
лежащим реабилитации. Капитан ГБ (1935 г.), майор ГБ (1937 г.). 2 знака «Почетный работ-
ник ВЧК-ГПУ» (1930 г., 1934 г.). В органах ГБ работал младший брат: Гатов Семен Льво-
вич (1910-?). Уроженец г. Ростова-на-Дону. Из семьи приемщика зерна. Член КП. На 1935 г.
уполномоченный СПО УГБ Тагангорского ГО НКВД. До апреля 1939 г. помощник началь-
ника отделения Новоросиийского ГО НКВД (Краснодарский край). В апреле 1939 г. уво-
лен вовсе «в связи с невозможностью дальнейшего использования». До октября 1941 г. про-
живал в Новороссийском районе Актюбинской области (Казахская ССР), затем на службе
в действующей армии: начальник продовольственно-фуражного снабжения 11 штурмовой
инженерно-саперной бригады РГК. Сержант ГБ (1936 г.), старший лейтенант интендантской
службы (на 1943 г.), капитан интендантской службы (на 1945 г.), подполковник интендант-
ской службы… Медаль «За боевые заслуги» (1943 г.), орден Красной Звезды (1945 г.).

Гейзлер Леопольд Павлович (1888-08.05.1939). Уроженец села Диниш в Транслейта-
нии (Королевство Венгрия, Австро-Венгрия). Образование среднее. Член КП (в 1905–1915

316 Из служебной карточки М. Л. Гатова: 11.1920 г. – контролер агентуры ОО 9 Кубанской армии; 2.1921 г. – дежурный
комендант ОО 39 бригады 9 Кубанской армии; 1922 г. – старший агент и начальник агентуры ОО 39 бригады 9 Кубанской
армии; 1922 г. – старший деловод и начальник агентуры ОО Особой кавбригады 1 Конной Армии; 8.1922 г. – помощник
уполномоченного 4 отделения СО ПП ГПУ-ОГПУ по ЮВР; 17.1.1924 г. – уполномоченный СО ПП ОГПУ по ЮВР-СКК;
1.11.1927 г. – начальник 1 отделения СО ПП ОГПУ по СКК// ОРАФ УФСБ по Ростовской области. Служебная карточка
на Гатова М. Л.

317 Начальник отделения СО ПП ОГПУ по СКК М. Л. Гатов за участие на протяжении ряда лет в разработке и лик-
видации контрреволюционных и бандитских организаций, «…причем подчас [эта] работа протекала под непосредствен-
ным [его] руководством и с явным риском для жизни…» и, отмечая проявленные при этом «…инициативу, чекистскую
выдержку и стойкость…» был награжден золотыми часами с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией от
Коллегии ОГПУ» // ОРАФ УФСБ по Самарской области. Коллекция приказов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СССР. Приказ ОГПУ
№ 59 по личному составу от 9 февраля 1930 г.
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гг. состоял в Социал-демократической партии Венгрии). С 1914 г. в австро-венгерской армии,
в 1915 г. попал в русский плен, работал фельдшером в лагерях военнопленных. С 1919 г. на
службе в РККА, в 1921 г. направлен на нелегальную работу в Латвию. С 1925 г. – комиссар
Оперативного отдела ОГПУ СССР, в дальнейшем начальник Волоколамской тюрьмы ОГПУ-
ГУГБ НКВД СССР. Арестован 3 февраля 1938 г. и 10 февраля 1939 г. ВТ войск НКВД Мос-
ковского округа приговорен к ВМН. Расстрелян. Определением ВК ВС СССР от 30 октября
1958 г. реабилитирован. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1935 г.).

Гейман Кирилл Борисович (1908-21.02.1939). Родился в г. Санкт-Петербурге. Окон-
чил 3 курса Московского текстильного института. Член КП с 1929 г. В органах ГБ с 1933
г. С 1933 г. уполномоченный СПО ОГПУ СССР, в июле 1934 – январе 1937 гг. помощник
оперуполномоченного 6 отделения СПО – 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, затем оперуполно-
моченный 6 отделения и помощник начальника 14 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. С
июня 1937 г. заместитель начальника 9 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, с июля 1937
г. начальник 10 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В марте – мае 1938 г. заместитель
начальника 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области, в дальнейшем врид.
начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области. С июня 1938 г. начальник 4
отдела – 2 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области (одновременно занимал
должность секретаря парткома УГБ областного УНКВД). В ноябре 1938 г. уволен из НКВД
вовсе. Арестован 18 (по другим данным – 16) ноября 1938 г. и 21 февраля 1939 г. ВК ВС
СССР по ст. ст. 58-1, 58-8 и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян. Определением
ВК ВС РФ от 14 февраля 2013 г. признан не подлежащим реабилитации. Младший лейте-
нант ГБ (1935 г.), лейтенант ГБ (1937 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938
г.). Орден Красной Звезды (1937 г.)

Гендин Константин Григорьевич (1899–1942). Уроженец г. Двинска Витебской
губернии. Из семьи владельца частного зубоврачебного кабинета. Член КП. Окончил Мос-
ковское коммерческое училище (1918 г.), Московские командные курсы тяжелой артиллерии
(1919 г.) и Повторную школу среднего командного состава АОН РККА (1920 г.). В органах
ГБ с 1921 г. Старший брат С. Г. Гендина. С 1923 г. уполномоченный и старший уполномочен-
ный 7 отделения СО ГПУ-ОГПУ СССР, в 1926–1930 гг. старший уполномоченный 5 отделе-
ния СО ОГПУ, затем помощник начальника 5 отделения СО ОГПУ СССР. До февраля 1936
г. начальник 1 отделения СПО УГБ УНКВД по Казахской АССР, затем помощник началь-
ника СПО УГБ УНКВД по Казахской АССР. С декабря 1936 г. на работе в центральном аппа-
рате НКВД: помощник начальника и заместитель начальника 7 отделения 4 (СПО) отдела
ГУГБ НКВД СССР, с 1938 г. сотрудник 2 отдела (СПО) ГУГБ НКВД СССР. 11 ноября 1938 г.
арестован и 11 сентября 1939 г. решением ОСО при НКВД СССР «за фальсификацию след-
ственного дела» приговорен к 5 годам лишения свободы. 11 апреля 1942 г. освобожден из
Сорокского ИТЛ НКВД (Карело-Финская ССР). После освобождения из лагеря направлен
в действующую армию. Пропал без вести во время боев под Сталинградом. Заключением
Главной Военной Прокуратуры РФ от 24 апреля 2002 г. в реабилитации было отказано. Стар-
ший лейтенант ГБ (1935 г.). Знак «Почетный сотрудник ВЧК-ГПУ» (1937 г.).

Гендин Семен Григорьевич (1902-22.02.1939). Уроженец г. Двинска Витебской губер-
нии. Из семьи мещанина-владельца частного зубоврачебного кабинета. Окончил 5 классов
гимназии Адольфа в Москве (1918 г.), командные курсы тяжелой артиллерии в г. Москве
(1920 г.) и в 1921 г. учился на военно-химических курсах РККА. Младший брат К. Г. Ген-
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дина. Член КП с октября 1918 г. На службе в РККА с 1918 г.318, с октября 1921 г. на работе в
органах ГБ. С октября 1924 г. помощник начальника 7 отделения КРО ОГПУ СССР, с января
1925 г. начальник 7 отделения КРО ОГПУ СССР. В апреле 1925 – марте 1926 гг. заместитель
начальника 6 отделения КРО ОГПУ СССР, затем заместитель начальника КРО ПП ОГПУ
по Западному краю, заместитель начальника КРО ПП ОГПУ по БВО. С февраля 1929 г.
начальник 7 отделения КРО ОГПУ СССР, с февраля 1930 г. начальник 9 и 10 отделений
КРО ОГПУ СССР. В октябре 1930 – апреле 1931 гг. сотрудник для особых поручений ОО
ОГПУ СССР, затем помощник начальника 1 отделения ОО ОГПУ СССР. С сентября 1931 г.
помощник начальника 2 отделения ОО ОГПУ СССР, с февраля 1933 г. начальник 2 отделе-
ния ОО ОГПУ СССР. В июле 1934 – мае 1935 гг. начальник 4 отделения ОО ГУГБ НКВД
СССР, одновременно (в ноябре 1934 – сентябре 1936 гг.) помощник начальника ОО ГУГБ
НКВД СССР, в дальнейшем начальник УНКВД по Западной области и (с декабря 1936 г.)
заместитель начальника ОО ГУГБ НКВД БВО. С апреля 1937 г. заместитель начальника 4
(СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР, с сентября 1937 г. заместитель начальника РУ Генштаба
РККА. 22 октября 1938 г. арестован и 22 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН319.
Расстрелян. 19 сентября 1957 г. реабилитирован ВК ВС СССР. Майор ГБ (1935 г.), старший
майор ГБ (1936 г.). 2 ордена Красного Знамени (1927 г., 1938 г.), орден Ленина (1937 г.),
медаль «XX лет РККА» (1938 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г., 1936 г.).

Генкин Яков Михайлович (Михельевич) (1888-24.01.1970). Уроженец г. Екатерино-
слава. Из семьи мещанина-учителя еврейской начальной школы. Образование низшее, экс-
терном сдал экзамены на звание народного учителя в г. Харькове (1909 г.). Член КП с июня
1917 г. (в 1904 г. состоял в Херсонской организации РСДРП). В органах ГБ в июне – авгу-
сте 1919 г. (занимал должность председателя Херсонской губернской ЧК), и с декабря 1920
г. В декабре 1922 – январе 1924 гг. начальник 10 отделения СО ГПУ РСФСР-ОГПУ СССР,
затем начальник 4 отделения СО ОГПУ СССР, одновременно (в январе 1930 – марте 1931 гг.)
помощник начальника СО ОГПУ СССР. В марте – апреле 1931 г. состоял в резерве назначе-
ния АО АОУ ОГПУ СССР. С апреля 1931 г. начальник 4 отделения ЭКУ ОГПУ СССР, с фев-
раля 1932 г. начальник 7 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. В июне – декабре 1932 г. помощник
начальника Главной инспекции по милиции и уголовному розыску (ГИМ) ОГПУ СССР и
(по совместительству) начальник Оперативного отдела (УР) ГИМ ОГПУ СССР, в дальней-
шем начальник Оперативного отдела (УР) и помощник начальника ГУРКМ ОГПУ СССР. В
мае 1933 – июле 1934 гг. начальник УСО ОГПУ СССР, затем начальник УСО и начальник
Центральной картотеки ГУГБ НКВД СССР, с мая 1936 г. начальник УАО ГУГБ НКВД СССР.
В сентябре 1936 г. освобожден от занимаемой должности и откомандирован в распоряже-
ние АХУ НКВД СССР. С декабря 1936 г. заместитель начальника 10 (тюремного) отдела
ГУГБ НКВД СССР, с июня 1937 г. состоял в распоряжении ОК НКВД СССР, с июля 1937 г.
начальник отдела госсъемки и картографии УНКВД по Саратовской области. В ноябре 1937
– январе 1939 гг. начальник ОМЗ УНКВД по Саратовской области. В январе 1939 г. уволен

318 Из личного листка по учету кадров С. Г. Гендина: с 05.1918 г. – красноармеец охраны шоссе Петроград-Москва (г.
Москва); с 09.1918 г. – машинописец Главного артиллерийского управления РККА; с 02.1919 г. – курсант-боец командных
курсов тяжелой артиллерии (Москва и Петроградский фронт); с 03.1920 г. – командир взвода, помощник командира бата-
реи, командир батареи, помощник начальника артиллерии Новороссийского укрепрайона 9 Кубанской армии Кавказского
фронта (г. г. Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, село Джубга, Анапа); с 08.1921 г. – слушатель Высших
военнохимических курсов РККА (г. Москва); с 10.1921 г. – следователь МЧК // Центр документации новейшей истории
Смоленской области. Ф. 5. Оп. 11. Д. 79. Л. 1.

319 С. Г. Гендин был обвинен в том, что «…являлся участником антисоветской польской военной организации (,ПОВ“),
занимался шпионажем в пользу польской разведки и вербовал в организацию новых лиц, а весной 1936 года вошел в
состав антисоветской террористической организации».//Архив ВК ВС РФ. Определение ВК ВС СССР № 4 н – 08762/57
в отношении С. Г. Гендина.
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в запас ГУГБ НКВД СССР. С 1939 г. заведующий отделом кадров на объекте № 2 Комитета
по госрезервам при СНК СССР на станции Бирюлево Московской области, с октября 1941 г.
находился в эвакуации в Молотовской области (работал учителем в колхозной школе моло-
дежи и пропагандистом райкома ВКП(б) в г. Оса). В сентябре 1943 – декабре 1946 гг. пре-
подаватель ремесленного училища № 13 в г. Москве, затем (по июль 1949 г.) старший науч-
ный сотрудник Центрального архива кинофотофонодокументов ГАУ МВД СССР. Старший
майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (1927 г., 1932 г.).

Геплер А. И. (тюремное фото)

Геплер Авраам Ильич (1902-08.06.1939). Родился в г. Елисаветграде Херсонской
губернии. Из семьи рабочего мебельной фабрики. До 1914 г. учился в еврейской ремеслен-
ной школе «Талмуд-Тора». Член КП с 1926 г. С 1914 г. мальчик в аптеке, обувном магазине и
в частной фотографии в г. Екатеринославе, с 1917 г. работник в обувном магазине, рядовой
автоколонны отряда Красной Гвардии (г. Екатеринослав). В 1919 г. на службе в РККА, затем,
находясь на территории, оккупированной белыми, был арестован белой контрразведкой в г.
Одессе, содержался в тюрьме. В органах ГБ в мае – августе 1919 г. и с февраля 1920 г. С
апреля 1927 г. уполномоченный КРО Могилёв-Подольского окротдела ГПУ, с апреля 1929
г. уполномоченный ИНО 2 °Cлавутского погранотряда ОГПУ. В декабре 1929 – июле 1930
гг. начальник СО Бердичевского окротдела ГПУ, затем начальник Бердичевского окротдела
ГПУ. С сентября 1930 г. помощник начальника (по оперчасти) 19 Олевского погранотряда
ОГПУ, с мая 1932 г. помощник начальника (по оперчасти) 23 Каменец-Подольского погра-
нотряда ОГПУ320. В феврале 1933 – январе 1934 гг. заместитель начальника и помощник
начальника ОО Киевского облотдела ГПУ, затем начальник 5 отделения ОО ГПУ УССР и ОО
ОГПУ УВО. С июля 1934 г. начальник 5 отделения ОО ГУГБ НКВД УВО и ОО УГБ НКВД
УССР, с ноября 1934 г. начальник 9 отделения ОО УГБ НКВД УССР и ОО ГУГБ НКВД
Харьковского ВО. В феврале 1936 – январе 1937 гг. начальник ОО УГБ УНКВД по Винин-
ницкой области, в дальнейшем начальник 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Киевской области.
С августа 1937 г. заместитель начальника УНКВД по Черниговской области. 13 марта 1938
г. арестован, умер в тюремной больнице. Не реабилитирован. Капитан ГБ (1936 г.).

320 По показаниям арестованного в 1937 г. бывшего работника 25 Одесского погранотряда ОГПУ С. С. Боскиса-Глуз-
берга в 1930-е гг. Геплер принимал активное участие в преступной контрабандной деятельности: «В контрабандную
деятельность была вовлечена вся закордонная агентура. Последняя в контрабандных целях использовалась больше, чем
агентурных. Были случаи, когда контрабандные товары, поставляемые агентурой, отправлялись в гор[од] Одессу для реа-
лизации. Выручку присваивалась Галицким, Геллером и др…..Также производились и такие комбинации: приносимые
товары закордонной агентурой… продавались через подставных лиц на рынке, затем конфисковывались и сдавались в
таможню. В этих случаях премии [за] задержанные товары записывались [на] Геплер, Янковича и др., и полученные про-
центы от таможни вместо оприходования в премиальный фонд, делились между названными лицами, причем львиная доля
бралась Галицким и Геллером…» /Анисимов Н. Л., Оппоков В. Г. Слуга анархии и порядка // Военно-исторический жур-
нал. – 1990. – № 2. – С. 90.
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Гепштейн Александр Михайлович (1908-22.06.1940). Уроженец г. Одессы. Из семьи
адвоката (отец до 1920 г. состоял в партии кадетов). Образование среднее. Член КП с 1932
г. В органах ГБ с 1925 г. С 1925 г. помощник уполномоченного ЭКО ГПУ Туркменской ССР,
помощник уполномоченного 00 и Восточного отдела ГПУ Туркменской ССР, с 1930 г. упол-
номоченный Восточного отдела и ОО ГПУ Туркменской ССР. В 1931–1934 гг. уполномочен-
ный и оперуполномоченный ОО ОГПУ СССР, затем оперуполномоченный ОО ГУГБ НКВД
СССР. С 1935 г. помощник начальника отделения ОО ГУГБ НКВД СССР, с декабря 1936 г.
заместитель начальника 9 отделения 5 (00) отдела ГУГБ НКВД СССР. В апреле 1937 – сен-
тябре 1938 гг. помощник начальника и заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ НКВД
БССР, в дальнейшем врид. начальника и начальник 3 (КРО) отдела УГБ НКВД БССР. 27
декабря 1938 г. арестован и 16–19 ноября 1939 г. ВТ войск НКВД Белорусского округа при-
говорен к ВМН 321. Расстрелян. Не реабилитирован. Лейтенант ГБ (1935 г.).

Герзон Матвей Михайлович (1906-23.09.1938). Родился в селе Сопино Бердичев-
ского уезда Киевской губернии. Из семьи шорника. Окончил 2-классное училище и 5 клас-
сов гимназии в мест. Шпичинец Бердичевского уезда Киевской губернии (1919 г.) Член КП
с 1928 г. В органах ГБ с января 1924 г. В декабре 1927 – сентябре 1930 гг. уполномочен-
ный и старший уполномоченный УЧОСО Днепропетровского окротдела ГПУ, затем стар-
ший уполномоченный ИНФО Днепропетровского окротдела ГПУ. С апреля 1931 г. помощ-
ник начальника СПО Харьковского оперсектора ГПУ, с августа 1932 г. помощник начальника
СПО Донецкого облотдела ГПУ. В январе – июле 1934 г. врид. начальника СПО Донецкого
облотдела ГПУ, затем начальник СПО УГБ УНКВД по Донецкой области322. С февраля 1937
г. начальник 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Одесской области, с июля 1937 г. начальник 4

321 Из заключения по обвинению бывшего сотрудника НКВД БССР А. М. Гепштейна: «Следствием в 3-м Отделе по всей
Белоруссии руководил Гепштейн, аппаратом 3-го Отдела, по непосредственному указанию Гепштейна и лично Гепштей-
ном к арестованным, как правило, применялись незаконные методы следствия, в ряде случаев садистские, вследствие чего
имели место провокационные и вымышленные показания арестованных, с оговором самих себя и других невинных лиц,
убийства арестованных следователями на допросах.В целях поощрения воздействия к арестованным – Гепштейн давал
установку о „разоблачении" следователями одного-двух, а то и трех арестованных в сутки. […] Массовое избиение аресто-
ванных в 3-м Отделе началось с сентября 1937 года и продолжались до мая 1938 года. Наряду с избиением к арестованным
как система применялись садистские методы допроса. Арестованных избивали резиновыми нагайками, садили [сажали]
на ножку опрокинутой табуретки и на другие острые вещи. Это все делалось с ведома и поощрения Гепштейна. Наряду с
тем, Гепштейн сам применял садистские методы допроса. Применение методов физического воздействия и садизма к аре-
стованным доходило до того, что арестованных форменным образом уродовали…[…], а также насмерть убивали на след-
ствии. […] Трупы убитых арестованных по указанию Гепштейна умышленно не вскрывались, в целях скрытия действи-
тельных причин смерти. […] Вследствие вышеизложенных физических и садистских мер воздействия на арестованных,
из акта от 10.05.1939 года обследования показаний, полученных в Особом Корпусе от арестованных уже приговоренных к
ВМН и оставленных Гепштейном, видно, что Гепштейн этим преследовал цель, чтобы от каждого арестованного получить
показаний как можно больше, на большое количество людей, что и делалось. […] По этим провокационным показаниям
по телеграммам Гепштейна, а также по его телефонному приказанию на периферии и в других республиках Союза аресто-
вывали людей не имея никаких материалов, кроме телефонного приказа или телеграммы Гепштейна, который не разрешал
высылать материалы на лиц, арестованных по его телеграммам, и по телефонному приказанию, как это видно из резолюций
Гепштейна, которые он накладывал на запросах…» / Романова И. Новая история инквизиции в документах НКВД БССР
в 1938–1939 гг. // Репрессивная политика советской власти в Беларуси. 2007. Выпуск № 1 [электронный ресурс] //http://
www.homoliber.org/ru/rp/ rp010501.html

322 Из справки о секретно-оперативной работе начальника СПО УГБ УНКВД по Донецкой области М. М. Герзона: «Тов.
ГЕРЗОН является энергичным, инициативным работником, он умеет поставить и поставил агентурную работу. Агентурные
разработки быстро прорабатывает и ликвидирует.Значительная работа СПО проведена по ликвидации троцкистско-зино-
вьевской низовки на шахтах, заводах Донбасса. Значительная работа проведена по борьбе с церковной, сектантской к-
p. Удовлетворительно поставлена работа по молодежи.Слабо еще обстоит работа по борьбе с украинской к-p. Тут, несо-
мненно, имеется недооценка.Недостатком тов. Герзона является неумение организовать глубокой следственной работы и
несколько поверхностный подход к агентурной разработке, благодаря чему СПО, сумев разгромить троцкистскую низовку,
не сумел вскрыть областное троцкистское руководство.Тов. Герзон умеет быстро вскрывать и бить к-p группы, но подход,
как в процессе агентурной разработки, так и, особенно, следствия – легковесный. Поэтому глубоко, за редким исключе-
нием, не залезали……Тов. Герзон, несомненно, работник перспективный, достоин всякого поощрения и выдвижения» //
Золотарёв В., Стёпкин В. ЧК-ГПУ-НКВД в Донбассе. Люди и документы. 1919–1941. – Донецк, Алекс, 2010. – С. 442–443.
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отдела УГБ НКВД УССР. В октябре – ноябре 1937 г. находился в распоряжении НКВД СССР,
затем начальник 5 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. 18 апреля 1938 г. арестован и 23
сентября 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.
Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1936 г.).

Герсон В. Л.

Герсон Вениамин Леонардович (1891 – 26.01.1940). Родился в г. Туккуме Курлянд-
ской губернии. Из мещанской семьи. Окончил коммерческое училище. Член КП с 1917 г. (по
другим данным – с марта 1919 г.). До 1916 г. бухгалтер страхового общества в г. Риге, затем
на военной службе. В 1917–1918 гг. сотрудник Наркомата по военным делам РСФСР, упол-
номоченный Отдела военного контроля РВС Республики. В органах ГБ с августа 1918 г. С
июля 1919 г. уполномоченный и секретарь Управления 00 ВЧК, с февраля 1920 по июль 1926
г. секретарь председателя ВЧК-ГПУ-ОГПУ Ф. Э. Дзержинского и одновременно (с 1922 г.)
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помощник управляющего делами ГПУ при НКВД РСФСР-ОГПУ СССР. В июле 1926 – мае
1934 гг. секретарь председателя ОГПУ СССР В. Р. Менжинского. Одновременно: с 1923 г.
член Совета МПСО-ПСО «Динамо», председатель конькобежной, футбольной и хоккейной
(с мячом) секций ПСО «Динамо, с 1926 г. работал в Комиссии по увековечению памяти Ф.
Э. Дзержинского. С июля 1934 г. секретарь наркома внутренних дел СССР, с октября 1936
г. заместитель секретаря наркома внутренних дел СССР. В январе – мае 1937 г. помощник
начальника Секретариата НКВД СССР, затем начальник Управления Центрального Совета
ПСО «Динамо», одновременно в октябре 1937 – марте 1938 гг. состоял в действующем
резерве ГУГБ НКВД СССР. Арестован 3 марта 1938 г. и 24 января 1940 г. ВК ВС СССР при-
говорен к ВМН323. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 5 ноября 1955 г. Майор ГБ
(1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1923 г., 1932 г.).

Герт Илья Гедеонович (1895-21.02.1939). Уроженец г. Астрахани. Из семьи портного
(по другим данным – из семьи мещанина). Окончил гимназию и Восточный факультет Воен-
ной Академии РККА(1924 г.). Член КП с 1918 г. В 1919–1922 гг. на службе в РККА (на 1922
г. военный комиссар 29 стрелковой дивизии (Азербайджанская ССР)), затем на учебе на
восточном факультете Военной Академии РККА. В 1924–1925 гг. сотрудник (резидент) РУ
РККА в г. Мешхеде, работал в Персии под прикрытием должности секретаря генконсульства
СССР в г. Мешхеде, в дальнейшем управляющий делами Всероссийского кооперативного
издательского союза «Книгосоюз» (г. Москва). В органах ГБ с 1927 г.: сотрудник восточного
сектора ИНО ОГПУ СССР, легальный резидент ИНО ОГПУ в г. Анкаре (1928–1929 гг.).
Из Турции выехал в связи с предательством Г. С. Агабекова (нелегального резидента ИНО
ОГПУ в Костантинополе), в дальнейшем (с 1929 г.) сотрудник аппарата ИНО ОГПУ СССР. В
1930–1931 гг. главный резидент ИНО ОГПУ в Маньчжурии, затем помощник начальника324

и (с марта 1933 г.) врид. начальника 6 отделения ИНО ОГПУ СССР. В июле 1934 – июле
1938 гг. сотрудник ИНО – 7 отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован 18 июля 1938 г. и 21 фев-
раля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 28
ноября 1956 г. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красного Знамени (1922 г.).

Гильман Самуил Лазаревич (1889-03.1965). Родился в мест. Ельно Чериковского
уезда Могилёвской губернии в семье рабочего-жестян-щика (по другим данным – в мещан-
ской семье). Окончил 3-х классное городское училище в г. Горки. Член КП с марта 1919 г. В
1911–1917 гг. на военной службе: рядовой 44 Сибирского стрелкового полка, затем рядовой
534 пехотного Новокиевского полка, участник боев на Западном фронте. С 1918 г. на службе
в РККА, в органах ГБ с января 1921 г. В декабре 1924 – сентябре 1925 гг. начальник Алтай-
ского губотдела ОГПУ, затем начальник Томского окротдела ОГПУ. С марта 1929 г. началь-
ник Сурхандарьинского окротдела ОГПУ и ОО ОГПУ 3 Туркестанской дивизии ОГПУ, и
одновременно (по совместительству) с апреля 1929 г. комендант отдельной Сырдарьинской
погранкомендатуры ОГПУ, с ноября 1929 г. в распоряжении ПП ОГПУ по Средней Азии.
В декабре 1929 – апреле 1930 гг. начальник Таджикского облотдела ОГПУ и ОО ОГПУ 7
кавбригады, затем (до мая 1931 г.) председатель ГПУ Таджикской ССР. В июле 1931 – июле
1932 гг. начальник Ферганского оперсектора ОГПУ, затем начальник Кокандского оперсек-
тора ОГПУ. С апреля 1933 г. заместитель председателя ГПУ Узбекской ССР, с декабря 1933
г. начальник Южно-Казахстанского облотдела ОГПУ. В июле 1934 – марте 1936 гг. началь-

323 В. Л. Герсон был обвинен в шпионской деятельности в пользу разведывательных органов Латвии, Польши и Герма-
нии. На заседании ВК ВС СССР 24 января 1940 г. виновным себя не признал, заявив, что на предварительном следствии
оговорил себя в результате избиения.

324 Приказом ОГПУ СССР № 627 по личному составу от 28 октября 1931 г. И. Г. Герту было присвоено звание опера-
тивного переводчика 1 категории по персидскому языку.
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ник УНКВД по Южно-Казахстанской области, затем начальник УНКВД по Карагандинской
области. С февраля 1937 г. помощник наркома внутренних дел Казахской ССР, с августа
1938 г. зачислен в действующий резерв ГУГБ НКВД, работал в системе ГУЛАГа в Примор-
ской области. 17 октября 1938 г. арестован и 29 сентября 1939 г. осужден ОСО при НКВД
СССР «за контрреволюционную агитацию» на 3 года лишения свободы. Срок отбывал в
Унженском ИТЛ НКВД (Горьковская область), в 1941 г. срок наказания был продлен в связи
с началом боевых действий, с 1944 г. вольнонаемный работник Управления Унженского ИТЛ
НКВД-МВД (на 1945 г. заместитель начальника лесопильного завода (по производству) при
ИТЛ на станции Лапшанга Семеновского района Горьковской области). 15 сентября 1949 г.
арестован повторно УМГБ по Горьковской области («за принадлежность к антисоветской
правотроцкистской организации») и 19 ноября 1949 г. ОСО при МГБ СССР осужден на веч-
ное поселение в Тюхтетский район Красноярского края. Находясь на поселении, работал на
поденных работах и техническим руководителем местного промкомбината. В июле 1954 г.
освобожден на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г.
Реабилитирован в мае 1957 г. С 1955 г. на пенсии, проживал в г. Москве. Майор ГБ (1936 г.).
Орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР (1930 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1927 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Гинесин Самуил Абрамович (1904-?). Образование среднее. Член КП с января 1931 г.
В 1929–1930 гг. уполномоченный СО Харьковского облотдела ГПУ, в дальнейшем в январе
– июле 1934 г. начальник 2 отделения СПО Донецкого облотдела ГПУ. В июле 1934 – авгу-
сте 1937 гг. начальник отделения СПО – 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Донецкой обла-
сти, затем заместитель начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Винницкой области. С октября
1937 г. начальник 4 отдела УГБ УНКВД по Каменец-Подольской области, с июня 1938 г.
врид. начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области. В июле 1938 – июне 1939
гг. начальник 4 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области. В июне 1939 г. откомандиро-
ван в распоряжение НКВД СССР. В июле 1939 г. уволен из НКВД вовсе «за невозможно-
стью дальнейшего использования в работе ГУГБ НКВД». Участник Великой Отечественной
войны. На 1945 г. заместитель директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 174
им. К. Е. Ворошилова (г. Омск). О дальнейшей судьбе информация отсутствует. Старший
лейтенант ГБ (1936 г.). 2 ордена Красной Звезды (1945 г.), знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1938 г.), медаль «За оборону Сталинграда».

Гинзбург Исаак Григорьевич (1892–1964). Уроженец г. Гомеля. Образование выс-
шее. Член КП. В 1919 – ноябре 1930 гг. заведующий Тамбовским губернским, затем окруж-
ным отделом здравоохранения, в дальнейшем санитарный инспектор и санитарный инспек-
тор 1 инспекторского отделения ГУЛАГа ОГПУ СССР. С 1932 г. санитарный инспектор
ГУЛАГа ОГПУ СССР, с июля 1934 г. начальник 7 отделения ГУЛАГа НКВД СССР. В авгу-
сте 1935 – сентябре 1937 гг. начальник Санитарного отдела ГУЛАГа НКВД СССР и глав-
ный санитарный инспектор по местам заключения ГУЛАГа НКВД СССР, одновременно
с сентября 1936 г. начальник Санитарного отдела Дмитровского ИТЛ НКВД и строитель-
ства канала «Москва-Волга». В сентябре 1937 г. откомандирован в распоряжение Наркомата
связи СССР: начальник Главной санитарной инспекции Наркомата связи СССР. В 1938 г.
арестован и 7–9 апреля 1939 г. ВТ Московского округа внутренних войск НКВД приговорен
к ВМН325[121]. Определением ВК ВС СССР от 16 августа 1939 г. расстрел заменен на 20 лет

325 Из обвинительного заключения на И. Г. Гинзбурга: «…ГИНЗБУРГ, работал начальником санитарного отдела
ГУЛАГа, не проводил необходимой санитарной работы. Тюрьмы и лагеря были предоставлены самим себе. На работу
принимались социально-чуждые и враждебные элементы, которые допускали ослабление режима осужденным за контр-
революционные преступления. Плохое медицинское и санитарное обслуживание приводило к значительной смертности
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лишения свободы. 6 августа 1955 г. ВК ВС СССР реабилитирован. После освобождения из
лагеря в 1955 г., проживал в г. Москве. Похоронен на Востряковском кладбище. Военврач 1
ранга (1936 г.). Орден Трудового Красного Знамени (1937 г.).

Гирин Александр Михайлович (1895–1955). Уроженец г. Москвы. Из семьи меща-
нина. Член КП. Образование среднее. В органах ГБ с 1920 г. В 1922–1924 гг. сотрудник КРО
Московского губотдела ГПУ, затем на работе в аппарате КРО ОГПУ СССР (одновременно на
1923 г. заведующий иностранным отделением Отдела управления Моссовета). В 1926–1928
гг. заведующий отделением по делам иностранцев Административного отдела Моссовета326,
в дальнейшем вновь на работе в аппарате КРО ОГПУ СССР. С 1930 г. на руководящей работе
в ОО ОГПУ СССР, с 1931 г. – в аппарате АОУ ОГПУ СССР, с 1932 г. – в аппарате ИНО ОГПУ
СССР. В 1933 г. был откомандирован в распоряжение ПП ОГПУ по Московской области, в
дальнейшем сотрудник паспортного отдела УРКМ ПП ОГПУ-УНКВД по Московской обла-
сти. С 1935 г. начальник отделения виз и регистрации (ОВИР) УРКМ УНКВД по Московской
области (одновременно до 1936 г. состоял в действующем резерве ГУГБ НКВД СССР). Аре-
стован 23 июля 1937 г. и 29 декабря 1939 г. был осужден на 3 года лишения свободы. Реаби-
литирован. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве. Капитан милиции (1936 г.).

Гитлин Ефим Давидович (1903-27.10.1943). Уроженец г. Гомеля Могилёвской губер-
нии. Член КП с 1924 г. В органах ГБ с 1921 г. До 1937 г. сотрудник УГБ УНКВД по Казахской
АССР, затем помощник начальника 3 (КРО) отдела УГБ НКВД Казахской ССР, в дальней-
шем (до апреля 1939 г.) врид. начальника 8 отдела (оборонная промышленность) 1 Управле-
ния НКВД Казахской ССР. В апреле 1939 г. уволен из органов НКВД «за невозможностью
использования на работе в ГУГБ НКВД». В дальнейшем проживал в г. Чимкенте Южно-
Казахстанской области. В июне 1941 г. призван на службу в действующую армию: (на сен-
тябрь 1943 г.) заместитель командира (по политчасти) 368 стрелкового полка 149 стрелко-
вой дивизии 65 армии (Центральный и Белорусский фронты). Погиб в бою близ деревни
Крупейки Лоевского района Гомельской области. Похоронен в братской могиле в деревне
Крупейки Лоевского района Гомельской области. Лейтенант ГБ (1936 г.), майор (на сентябрь
1943 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.), орден Красного Знамени (1943 г.).

заключенных. ГИНЗБУРГОМ были созданы благоприятные условия к освобождению по болезни осужденных за контрре-
волюционные преступления..»//Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. Всесоюзное историко-просветительское Обще-
ство «Мемориал». – М.: СПб.: Прогресс; Феникс; Atheneum, 1991.-С. 394.

326 Основные задачи отделения: учет иностранных граждан и выдача им видов на жительство, выдача заграничных
паспортов и разрешений на выезд за границу иностранцам и гражданам СССР, рассмотрение заявлений о репатриации,
оптации и принятии в гражданство СССР // Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1926 г. – М.: Изд-во М. К. X.,
1926. – С. 250.Также А. М. Гирин являлся автором книги: Льготы при выезде за границу и получении иностранцами видов
на жительство. – М.: АОМС, 1927.
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Глебов-Юфа 3. Н.

Глебов-Юфа Зиновий Наумович (1903 – 28.01.1940). Уроженец г. Ромны Чернигов-
ской губернии. Из семьи служащего мельницы (по другим данным – из мещанина, занимаю-
щегося торговлей, в дальнейшем служащего коммерческой конторы). Экстерном сдал экза-
мен за 3 класса коммерческого училища в г. Ромны, в 1919 г. экстерном сдал экзамен за 5
классов реального училища, в 1919–1920 гг. учился на военно-политических курсах РККА
в г. Полтаве и в военно-инженерном техникуме в г. Петрограде.

Член КП с марта 1938 г. (в 1920–1921 гг. состоял в КП, был исключен за пьянство).
С апреля 1912 г. мальчик-упаковщик в обувном и мануфактурном магазинах, упаковщик на
конфетной фабрике в г. Ромны, с декабря 1916 г. на учебе в г. Ромны. В декабре 1919-мае
1920 гг. на учебе в г. Полтаве, затем на учебе в г. Петрограде. В июне 1920 – августе 1921 гг.
контролер Полтавской губернской инспекции РКП, затем помощник инспектора губернской
инспекции РКП в г. Ромны. В органах ГБ с октября 1921 г. С 1924 г. помощник уполномо-
ченного военной группы и помощник уполномоченного СО Прилукского окротдела ГПУ, с
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1926 г. помощник уполномоченного СО Екатеринославского окротдела ГПУ, затем помощ-
ник уполномоченного СО СОУ ГПУ УССР. В 1927–1929 гг. уполномоченный СОО Кремен-
чугского окротдела ГПУ, уполномоченный СОО Тульчинского окротдела ГПУ, затем уполно-
моченный и старший уполномоченный СОО – СО Запорожского окротдела ГПУ. С сентября
1930 г. уполномоченный СО – СПО Одесского сектора – оперсектора ГПУ, с марта 1932 г.
начальник 4 отделения СПО Одесского облотдела ГПУ. В марте 1934 – июле 1935 гг. началь-
ник 2 отделения СПО Одесского облотдела ГПУ-УГБ УНКВД по Одесской области, затем
состоял в распоряжении ОК НКВД УССР. С октября 1935 г. оперуполномоченный, помощ-
ник начальника 2 отделения СПО УГБ НКВД УССР, с марта 1936 г. начальник 7 отделения
СПО УГБ НКВД УССР. В апреле 1936 – марте 1937 гг. начальник 7 отделения СПО – 4 (СПО)
отдела ГУГБ НКВД СССР, затем начальник 10 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД327, с июня
1938 г. заместитель начальника 4 (СПО) отдела 1 Управления НКВД СССР. С сентября 1938
г. начальник отделения 2 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР. 14 ноября 1938 г. арестован328 и
28 января 1940 г. ВК ВС СССР по ст. ст. 58-7, 58-8 и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН329.
Расстрелян. Определением ВК ВС РФ от 28 января 2014 г. признан не подлежащим реаби-
литации. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937 г.), майор ГБ (1937 г.). Орден
Ленина (1937 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.). В органах ОГПУ-НКВД
работал младший брат – Юфа Григорий Наумович (1909-?). Уроженец г. Ромны. Из семьи
служащего мельницы (по другим данным – из семьи мещанина, занимающегося торговлей).
Образование низшее. Член КП с 1931 г. В 1925–1927 гг. на секретной работе в Роменском
окротделе ГПУ, в дальнейшем в аппарате ГПУ УССР и в Днепропетровском оперсекторе
– облотделе ГПУ. С июля 1934 г. врид. начальника Покровского РО НКВД (Днепропетров-
ская область), с апреля 1935 г. сотрудник СПО УГБ НКВД УССР. В 1936–1937 гг. начальник
Балтского РО НКВД (Молдавская АССР), затем начальник 4 (СПО) отделения УГБ НКВД
Молдавской АССР. С июля 1938 г. врид. помощника и помощник начальника 4 отдела 1
Управления НКВД УССР. В декабре 1938 г. арестован и 31 декабря 1938 г. ВТ пограничных и
внутренних войск НКВД Киевского округа по ст. 206-17 УК УССР (193-17 УК РСФСР) при-
говорен к ВМН330. Расстрелян. Не реабилитирован. Младший лейтенант ГБ (1936 г.), лейте-
нант ГБ (1938 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

327 Летом 1937 г. арестованные бывшие начальник 4 отдела УГБ УНКВД по Черниговской области Н. А. Григоренко
и помощник начальника 4 отдела УГБ НКВД УССР С. С. Брук дали показания о причастности Глебова-Юфы к антисовет-
скому заговору в НКВД УССР. Нарком внутренних дел УССР И. М. Леплевский лично следил за тем, кого можно запи-
сывать в заговорщики, а кого нет.Начальник 4 (СПО) отдела ГУГБ НКВД СССР М. И. Литвин затребовал «клеветников»
в Москву, где путем передопросов заставил отказаться от своих показаний против Глебова-Юфы. Впоследствии Брук был
расстрелян, а Григоренко освобожден из подстражи. В 1938 г. Глебов-Юфа уже лично допрашивал бывшего наркома внут-
ренних дел Леплевского.

328 Во время следствия 3. Н. Глебов-Юфа стал проявлять признаки психического расстройства. В его уголовном деле
имеются три акта судебно-медицинской экспертизы, в которых сообщалось, что «…ГЛЕБОВ-ЮФА страдает психогенным
душевным расстройством в форме тюремного параноида (бреда) болезни, приходящей, излечимой и не освобождающей
от ответственности» // Жуковский В. С. Лубянская империя НКВД, 1937–1939: [Арх. материалы, связанные с арестом,
следствием, осуждением и посмертной реабилитацией отца авт. С. Б. Жуковского]. – М.: Вече, 2001. – С. 237.

329 Среди предъявленных Глебову-Юфе обвинений были: принадлежность к антисоветскому заговору в НКВД СССР,
выбросил из показаний арестованного секретаря Дальневосточного крайкома ВЛКСМ компрометирующий материал на
генсека ЦК ВЛКСМ А. В. Косарева, отказался брать показания у арестованных М. Н. Тухачевского и А. И. Корка на комдива
Е. Н. Сергеева, сфальсифицировал документы и путем вымогательства требовал от арестованных вымышленных показаний
на ряд ответственных работников и чекистов Закавказья и Азербайджана (М. Д. Багирова и Б. 3. Кобулова) / «Герои из 37-
го». Беседа Бориса Викторова и журналиста Александра Афанасьева // Комсомольская правда. – 1988. – 21 августа.

330 Приговором ВТ пограничных и внутренних войск Киевского округа от 31 декабря 1938 г. Г. Н. Юфа был признан
виновным в том: «…что, будучи в 1938 году начальником 4-го отделения УГБ УНКВД МАССР и злоупотребляя своим слу-
жебным положением из низменных и карьеристских побуждений систематически создавал провокационные дела против
ряда советских граждан с обвинением их в тягчайших контрреволюционных преступлениях путем фабрикации для этой
цели фиктивных агентурных донесений и искусственного создания доказательств обвинения с помощью подчиненных ему
сотрудников, практикуя при этом незаконные методы следствия, а также в том, что присвоил по фиктивным распискам
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Глина Илья (Израиль) Ильич (1908–1960). Родился в г. Харькове в семье сапожника.
Окончил 2 курса рабфака ГПУ УССР (1929 г.). Член КП с марта 1937 г. В органах ГБ с мая
1924 г. В феврале 1932 – июле 1934 гг. сотрудник Одесского облотдела ГПУ, затем сотрудник
УНКВД по Одесской области. В сентябре 1935 – октябре 1937 гг. сотрудник Николаевского
ГО НКВД, затем заместитель начальника 3 (КРО) отдела УНКВД по Николаевской области.
С апреля 1938 г. начальник отдела НКВД Казахской ССР, с марта 1939 г. начальник УНКВД
по Северо-Казахстанской области. В марте – августе 1941 г. начальник УРКМ и заместитель
наркома внутренних дел Казахской ССР, затем заместитель наркома внутренних дел Казах-
ской ССР. С мая 1942 г. заместитель начальника 00 НКВД 24 армии (Южный фронт), с сен-
тября 1942 г начальник ОО НКВД 64 армии (Сталинградский и Воронежский фронты)331.
В мае – ноябре 1943 гг. начальник ОКР «Смерш» 7 Гвардейской армии (Степной фронт),
затем врид. заместителя и заместитель начальника УКР «Смерш» 1 Украинского фронта. С
мая 1945 г. заместитель начальника УКР «Смерш» Центральной группы войск, с декабря
1945 г. начальник УКР «Смерш» Степного ВО. В августе 1946 – июле 1949 гг. заместитель
начальника УКР МГБ Туркестанского ВО, в дальнейшем заместитель начальника УКР МГБ
Прибалтийского ВО. В декабре 1951 г. уволен из органов МГБ, в дальнейшем пенсионер,
проживал в г. Москве. Младший лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1939 г.),
капитан ГБ (1940 г.), майор ГБ (1942 г.), полковник ГБ (1943 г.). Орден «Знак Почета» (1940
г.), 3 ордена Красного Знамени (1943 г., 1945 г.), орден Красной Звезды (1944 г.), орден Куту-
зова 2 степени (1945 г.), орден Отечественной войны 1 степени, знак «Заслуженный работ-
ник НКВД» (1942 г.).

Глузберг (Глузберг-Боскис) Борис Самойлович (1897-25.09.1938). Родился в мест.
Клевань Ровенского уезда Волынской губернии. Из семьи брокера лесопильного завода.
Окончил еврейское ремесленное училище «Общество труда» (1915 г.). Член КП с 1932 г. (в
1916–1917 гг. член РСДРП(м), в 1918–1921 гг. состоял в КП, но был исключен как «бывший
меньшевик»). В 1915–1917 гг. токарь и слесарь-инструментальщик на оборонных заводах
г. Одессы, затем рядовой 164 Казанского запасного полка. С 1916 г. вновь слесарь-инстру-
ментальщик и токарь на оборонных заводах в г. Одессе. С 1917 г. на службе в Красной
Гвардии и РККА. В органах ГБ с ноября 1920 г. С марта 1926 г. уполномоченный ОО 24
Могилёв-Подольского погранотряда ОГПУ, с сентября 1926 г. уполномоченный ИНФО ГПУ
УССР. В мае 1928 – марте 1931 гг. начальник 2 отделения ИНФО ГПУ УССР, затем начальник
6 отделения ОО ГПУ УССР. С июля 1931 г. начальник 4 отделения ОО ГПУ УССР332, с марта

причитающиеся сотруднику Кузьменко деньги» // Одесский мартиролог: Т. 3. – Одесса, ОКФА, 2005. – С. 585–586.
331 Из наградного листа на И. И. Глину (1943 г.): «В дни Отечественной войны с немецкими оккупантами показал себя

преданным делу Партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине. Непосредственный активный участник обо-
роны г. Сталинграда с частями 64 Армии с августа 1942 г. Как Нач. 00 НКВД 64 Армии, личным мужеством, выездами
на передовую линию, провел большую работу по ликвидации изменнических групп и одиночек, шпионских элементов,
поимки дезертиров, а также провел значительную работу по организации заградслужбы, фильтрации и направлении в дей-
ствующие части из числа лиц, вышедших из окружения и плена противника…» / Общедоступный электронный банк доку-
ментов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [электронный ресурс] //http://podvignaroda.mil.ru/

332 Из наградного листа на Б. С. Глузберга, подписанного председателем ГПУ УССР С. Ф. Реденсом: «Старый работ-
ник по линии информации, с большим практическим опытом. Является одним из инициаторов и организаторов внутрен-
ней информации. В 1920 г. был командирован для организации осведомительной сети на границу и, наладив там работу,
перебрасывается на Первомайщину, и, несмотря на тяжелые условия работы, сумел создать работоспособную информаци-
онную сеть. Работая на границе, являлся одним из инициаторов на Подолии по организации резидентур, перестраивая в
связи с этим всю систему работы. Своей агентурной работой принимал активное участие в ликвидации диверсионных банд
Кушнира и др. Провел большую организационную работу по уточнению и совершенствованию методов информационной
работы. Проработал ряд специальных положений по организации информации на селе и в промышленности. Во время
следствия по делу „Весна“ был начальником группы оперативной техники, сумев эту сложную работу в короткий срок
наладить и поставить на должную высоту» // ОГА СБУ, Одесса. Д. 2250. Л. 17–18.
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1933 г. помощник начальника 00 Винницкого облотдела ГПУ. В июле 1934 – апреле 1936 гг.
помощник начальника ОО УГБ УНКВД по Винницкой области, затем начальник 1 отделения
ОО, помощник начальника и заместитель начальника ОО УГБ УНКВД по Винницкой обла-
сти. С января 1937 г. врид. начальника и начальник 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Винницкой
области, с августа 1937 г. начальник 5 отдела УГБ УНКВД по Одесской области. 22 февраля
1938 г. был арестован и 25 сентября 1938 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН333. Расстрелян
в г. Киеве. Не реабилитирован. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1932 г.). В органах ГБ работал младший брат: Боскис (Боскис-Глузберг) Семен
Самойлович (1900-?). Уроженец мест. Клевань Ровенского уезда Волынской губернии. Из
семьи брокера лесопильного завода. Образование низшее. Кандидат в члены КП с 1937 г. В
органах ГБ с 1922 г. С 1930 г. помощник уполномоченного КРО Одесского окротдела ГПУ,
затем помощник уполномоченного группы ИНО ОО Одесского оперсектора ГПУ, в дальней-
шем на работе в ИНО Молдавского облотдела ГПУ-УНКВД по Молдавской АССР. В 1935–
1937 гг. сотрудник 25 Молдавского погранотряда НКВД, до апреля 1938 г. помощник опер-
уполномоченного 25 Молдавского погранотряда НКВД. Арестован 28 (по другим данным
– 18) апреля 1938 г.334 и 10 ноября 1939 г. решением ОСО при НКВД «за контррабандную
деятельность и антисоветскую агитацию» выслан на жительство в г. Акмолинск Казахской
ССР на 3 года. С июля 1941 г. в рядах РККА. На 1956 г. проживал в г. Чернигове. Из-за гру-
бейших нарушений соцзаконности в период 1937–1938 гг. в реабилитации было отказано.
Старший лейтенант (1936 г.).

Гоберман Макс Ефимович (1904-25.04.1958). Уроженец г. Минска. Из семьи мелкого
торговца. Окончил Белорусский госуниверситет (1924 г.). Состоял в КП до 1929 г., выбыл
из партии в связи с получением судимости. До 1920 г. на иждивении родителей в г. Мин-
ске, затем на канцелярской работе в аппарате Наркомата продовольствия БССР. В 1921–
1924 гг. на учебе в Белорусском госуниверситете, в дальнейшем на работе в органах ГБ:
помощник уполномоченного, уполномоченный и старший уполномоченный ПП ОГПУ по
Западному/Белорусскому ВО. В 1929 г. арестован и осужден за совершение преступлений по
должности. В 1931 г. был возвращен на работу в органы ГБ: врид. старшего уполномочен-
ного и старший уполномоченный информационно-следственного отделения (ИСО) Управ-
ления Северных лагерей особого назначения ОГПУ, с 1932 г. уполномоченный ИСО и опер-
уполномоченный 3 отдела Управления Беломорско-Балтийского ИТЛ ОГПУ. В 1933-августе
1937 гг. оперуполномоченный, начальник 4 отделения и помощник начальника 3 отдела
Управления Дмитровского ИТЛ ОГПУ-НКВД. В августе 1937 г. освобожден от занимаемой
должности и откомандирован на работу в аппарат ГУЛАГа НКВД СССР: помощник началь-
ника 1 отделения 3 отдела ГУЛАГа НКВД СССР, с июля 1939 г. старший инспектор УРО
ГУЛАГа НКВД СССР. В ноябре 1939 – мае 1943 гг. на работе в УПВ-УПВИ НКВД СССР:
старший инспектор УРО, заместитель начальника 2 отдела УПВИ. С мая 1943 г. заместитель

333 Судом Б. С. Глузберг был признан виновным в том, что являлся участником шпионской диверсионно-террористи-
ческой организации, с 1935 г. занимался шпионажем в пользу английской разведки. В 1936 г. примкнул к право-троцкист-
ской организации в НКВД УССР, в своей работе не принимал надлежащих мер к реализации агентурных материалов. 15
ноября 1958 г. ГВП СССР отказала в пересмотре дела «за преступные нарушения соцзаконности и необоснованные аресты
советских граждан» // ОГА СБУ, Чернигов. Д. 17740-ФП. Л. 105–109.

334 До августа 1938 г. Боскис-Глузбер не признавал выдвигаемых против него обвинений, но после этапирования в г.
Киев, где к нему были применены меры физического воздействия, дал признательные показания о том, что он «…являлся
участником предательской, троцкистской, шпионской деятельности, направленной на подрыв мощи Советского Союза, на
расчленение его, на отторжение Украины и Белоруссии, на свержение Советской власти, на реставрацию в стране капи-
тализма». В ходе следствия дал развернутые показания о «преступной деятельности» ряда сотрудников органов НКВД
(Роголя, Ратынского-Футера, Геплера и др.). По словам бывшего начальника отделения ИНО УГБ НКВД УССР М. Л. Тимо-
шенко именно Боскис-Глузберг «…всегда был трусом… он оклеветал Зотова-Задова Даниила и др..» / Анисимов Н. Л.,
Оппоков В. Г. Слуга анархии и порядка // Военно-исторический журнал. – 1990. – № 2.-С. 89–90.
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начальника 8 отделения ОББ НКВД СССР, с октября 1944 г. начальник отделения по борьбе
с дезертирством ОББ НКВД СССР, в дальнейшем на работе в аппарате ГУЛАГ НКВД-МВД
СССР. В сентябре 1950 г. был уволен в запас МВД по болезни. Умер в г. Москве, похоронен
на Востряковском кладбище. Младший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ, майор ГБ, под-
полковник. Орден Трудового Красного Знамени (1937 г.).

Говберг (Говберг-Голодубов) Григорий Ефимович  (1902-14.08.1942). Родился в г.
Александровске Екатеринославской губернии. Из семьи служащего каменного карьера. В
1911–1914 гг. учился в еврейской религиозной школе «Талмуд-Тора». Член КП с 1921 г.
С 1914 г. ученик кустаря и подмастерье в парикмахерской в г. Александровске Екатери-
нославской губернии, с июня 1919 г. на службе в РККА. В 1921 г. заведующий экспеди-
цией Запорожского губотдела КП(б) Украины, заведующий учетом и распределением рабо-
чей молодежи Запорожского губернского отдела труда. В органах ГБ с ноября 1921 г. В
августе 1925 – октябре 1929 гг. помощник уполномоченного и уполномоченный СО Нико-
лаевского окротдела ГПУ, затем уполномоченный, старший уполномоченный и оперупол-
номоченый СО-СПО Луганского окротдела-горотдела ГПУ. С сентября 1932 г. начальник
Ровенецкого РО ГПУ (Донецкая область), с февраля 1934 г. начальник Славянского ГО ГПУ-
НКВД (Донецкая область). В марте 1937 – мае 1938 гг. начальник Горловского ГО НКВД
(Донецкая область), затем начальник Мариупольского ГО НКВД (Донецкая область). С июля
1938 г. и. о. начальника 9 (сельскохозяйственного) отдела УГБ УНКВД по Сталинской обла-
сти, в июне 1939 г. уволен из НКВД в запас «в связи с невозможностью дальнейшего исполь-
зования на работе в ГУГБ НКВД». С ноября 1938 г. начальник отдела механизации Укра-
инского дорожного треста НКВД. В апреле – июне 1939 гг. начальник отдела Управления
трудовых поселений НКВД УССР, затем начальник отдела и заместитель начальника УПО
НКВД УССР. С 1941 г. старший оперуполномоченный 4 отдела НКВД УССР. Пропал без
вести 14 августа 1942 г. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Говлич (Говбиндер) Марк Ильич (Маркус Ильевич) (1902 – 22.09.1938335). Родился
в г. Екатеринославе. Из семьи закройщика. Окончил 4 класса еврейского казенного училища
в г. Екатеринославе (1915 г.). Член КП с октября 1917 г. В органах ГБ с апреля 1919 г.336 С
августа 1923 г. уполномоченный КРО Екатеринославского губотдела ГПУ337, с декабря 1924
г. курсант ВПШ ОГПУ СССР. В августе 1925 – декабре 1927 гг. начальник ОББ и помощник
начальника (по СОЧ) 23 Каменец-Подольского погранотряда ОГПУ, затем начальник 2 отде-
ления ИНФО СОУ ГПУ УССР. С мая 1928 г. начальник УЧОСО Сталинского окротдела ГПУ,
с декабря 1928 г. помощник начальника Сталинского окротдела ГПУ. В августе – октябре

335 В 1950-е гг. родственникам было сообщено, что М. И. Говлич 4 января 1943 г. умер в местах лишения свободы.
336 Из послужного списка М. И. Говлича за 1924 г.: с 1919 г. – старший делопроизводитель ОАЧ 00 1 конной армии

(2 месяца); с 1919 г. – секретарь информационной части 00 1 конной армии (4 месяца); с 1920 г. – военный следователь
00 14-й кавдивизии (3,5 месяца); с 1920 г. – начальник информационной части 00 1 конной армии (6 месяцев); с 1920 г. –
старший военный следователь 00 1 Конной армии (2,5 месяца); с 1921 г. – начальник отдела разработки с совмещением
должности уполномоченного по контрреволюции 00 14 кавдивизии (6 месяцев); с 1921 г. – заместитель начальника КРО
Екатеринославской губ. ЧК (3 месяца); с 1922 г. – начальник Информационно-агентурной группы Екатеринославского
губотдела ГПУ (2,5 месяца); с 12.06.1922 г. – врид. заместителя начальника информации Екатеринославского губотдела
ГПУ; с 23.08.1922 г. – уполномоченный информации Екатеринославского губотдела ГПУ по Александровскому уезду;
с 29.12.1922 г. – начальник Мелитопольского окротделения ГПУ Екатеринославской губернии; с 21.03.1923 г. – помощник
начальника Мелитопольского окротделения ГПУ; с 05.07.1923 г. – в резерве назначения, с 04.08.1923 г. – уполномоченный
КРО Екатеринославского губотдела ГПУ; с 17.12.1924 г. – откомандирован в Высшую Пограничную школу// ЦГАВОВУ.
Ф. 288. Он. 7. Д. 328.

337 Из служебной характеристики М. И. Говлича за январь 1924 г.: «Задания выполняет. Подбирать работников и руко-
водить ими умения не проявляет. Организаторских и администраторских способностей нет. Работоспособность – 8 часов в
сутки. Особых заслуг в секретно-оперативной работе не имеет. Энергия, дисциплинированность, настойчивость – слабая.
Умение владеть собой – слабое. Свою ошибку признает в редких случаях». // ЦГАВОВУ. Ф. 288. Он. 7. Д. 328. Л. 4об.
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1930 г. помощник начальника Зиновьевского окротдела ГПУ, затем начальник ИНФО Дне-
пропетровского оперсектора ГПУ. С апреля 1931 г. начальник СПО Днепропетровского опер-
сектора ГПУ, с февраля 1932 г. начальник СПО Днепропетровского облотдела ГПУ. В июле
– августе 1934 г. начальник СПО УГБ УНКВД по Днепропетровской области, в дальнейшем
начальник СПО УГБ УНКВД по Харьковской области. С января 1937 г. заместитель началь-
ника 4 (СПО) отдела УГБ НКВД УССР, в июне 1937 г. отстранен от занимаемой должности
и арестован на 30 суток. В сентябре 1937 – июне 1938 гг. начальник УНКВД по Амурской
области. Арестован 29 июля 1938 г. и 20 сентября 1938 г. выездной сессией ВК ВС СССР по
ст. ст. 58-7, 58-8 и 58–11 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян. Определением ВК ВС
РФ от 7 октября 2014 г. признан не подлежащим реаблитиации. Капитан ГБ (1936 г.). Орден
Красной Звезды (1938 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Говлич М. И.
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Гозин Яков Евсеевич (Овсеевич) (1903-?). Родился в мест. Бешенковичи Лепельского
уезда Витебской губернии. Окончил 5 классов гимназии и 3 курса факультета права и хозяй-
ства Белорусского госуниверситета. Член КП с 1925 г. В органах ГБ с 1921 г. С 1924 г. упол-
номоченный, старший уполномоченный и (с декабря 1929 г.) начальник 3 отделения СО
ПП ОГПУ по Белоруссии, с июля 1931 г. начальник 1 отделения СПО ПП ОГПУ по БССР.
В июле 1934 – августе 1935 гг. начальник отделения СПО и заместитель начальника СПО
УГБ НКВД БССР, затем начальник ЭКО УГБ НКВД БССР. В декабре 1936 – апреле 1937
гг. заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ НКВД БССР, в дальнейшем в распоряже-
нии НКВД СССР. С июня 1937 г. начальник ДТО ГУГБ НКВД по метрополитену им. Л. М.
Кагановича (г. Москва), с ноября 1937 г. начальник ДТО ГУГБ НКВД Западной железной
дороги. В феврале 1938 г. приказ об этом назначении отменен, в дальнейшем откомандиро-
ван в распоряжение УНКВД по Ленинградской области. С марта 1938 г. заместитель началь-
ника 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области, в дальнейшем (с июня 1938 г.)
начальник 9 (сельскохозяйственного) отдела 1 Управления УНКВД по Ленинградской обла-
сти. 19 декабря 1938 г. арестован и 29 октября 1939 г. решением ОСО при НКВД СССР по ст.
ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР приговорен к 8 годам лишения свободы. Срок наказания отбы-
вал в Северо-Уральском ИТЛ НКВД (Свердловская область). 2 декабря 1946 г. освобожден
из мест заключения по отбытию срока наказания. 16 апреля 1955 г. ВК ВС СССР реабили-
тирован. Капитан ГБ (1935 г.). Орден Трудового Красного Знамени Белорусской ССР (1932
г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1933 г.).

Голуб Наум Абрамович (1895-19.05.1939). Родился в г. Вилейка Виленской губернии.
Из семьи рабочего обувной фабрики. Окончил 4-классное городское училище в г. Вилейке и
Саратовский промышленный институт (1930 г.). Член КП с ноября 1919 г. (в 1917 г. состоял в
ЕСДРП «Поалей Цион»). С 1916 г. в г. Саратове: конторщик, счетовод и делопроизводитель
ряда гражданских учреждениях, с 1918 г. делопроизводитель 1,4 и 5 районных жилищных
отделов в г. Саратове. В 1919–1921 гг. на службе в РККА: письмоводитель, приемщик, комис-
сар хлебопекарен Туркестанского фронта, начальник отдела труда и начальник экспедиции
при политотделе 25 стрелковой дивизии, затем на партийно-советской работе в Саратовской
губернии и Саратовском округе (НВК) и в Саратовской области. В органах ГБ с ноября 1934 г.
До августа 1937 г. начальник отделения 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской обла-
сти, затем начальник 2 отделения 3 отдела и помощник начальника 3 отдела УГБ УНКВД
по Ленинградской области338.

338 Н. А. Голуб руководил и активно участвовал в фабрикации дела о т. н. «троцкистской шпионско-террористической
и вредительской группы» среди писателей (главным образом сотрудников знаменитого «Лендетиздата») и востоковедов. В
числе арестованных по этому делу оказались: известный советский детский поэт и писатель Н. М. Олейников, основатель
школы отечественного японоведения Н. И. Конрад, выдающийся советский японовед Н. А. Невский, известный советский
востоковед, основатель и бывший ректор Ленинградского восточного института (ЛВИ) в 1931–1932 гг. А. М. Шами (И.
Н. Тепер) и др. После серии допросов «с пристрастием» во 2 (восточном) отделении 3 отдела УГБ УНКВД области Н.
А. Невский дал показания о том, что он в 1929 г. был завербован японской разведкой, а переехав в Ленинград, «…создал
шпионскую сеть японской разведки, собиравшую данные о расположении и численности военных частей, количестве и
состоянии аэродромов, продукции оборонных заводов, а также характеристики профессорско-преподавательского состава
ЛВИ, сведения о личном составе особого сектора ЛВИ…». Всесобранные сведения Невский якобы передавал сотруднику
японского посольства в Москве Абэ Йоши. О том, в какой обстановке фабриковалось это уголовное дело, свидетельствовал
в дальнейшем бывший сотрудник УНКВД Бураков: «Шами с первого дня был взят на „конвейер" и свыше 36 суток денно
и нощно, опускаясь только на обед и ужин, в общей сумме на один час, стоял в кабинете допроса, подвергаясь адским
избиениям… 36 суток простоявший на ногах человек почти полностью стал разлагаться. Ботинки и брюки его лопались
от ужасных опухолей и отеков, зубы расшатались, в кабинете и коридоре, где он проходил еле передвигающейся походкой,
оставался столб удушающего смрада. За эти 36 суток он научился стоя спать с открытыми глазами, на ходу обедать, часами
стоять на одной ноге и т. п…» // Лукин Е. В. На палачах крови нет: Типы и нравы Ленинградского НКВД. – СПб.: Библио-
полис, 1996. – С. 38–39.Из показания бывшего сотрудника 3 отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области Г. Г. Мирзоева
(09.04.1956 г.): «….ГОЛУБ был работник по восточной линии очень слабый и в связи с этим своим подчиненным не оказы-
вал соответствующей помощи в работе. Он был очень нервный и с сотрудниками отделения груб. Грубость у него проявля-
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В 1938 г. откомандирован на работу в Свердловск: начальник АХО-АХУ УНКВД по
Свердловской области. Арестован 26 января 1939 г. в г. Свердловске, этапирован в г. Ленин-
град339. 21 мая 1939 г. уголовное дело в отношении Н. А. Голуба прекращено в связи со смер-
тью (покончил жизнь самоубийством в тюремной камере (повесился)). Лейтенант ГБ (1936
г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.). В органах ГБ работал старший брат – Голуб Израиль
Абрамович (1893-?). Из семьи рабочего-обувщика. Окончил высшее начальное училище и
экстерном сдал экзамен на звание домашнего учителя. Член КП с октября 1919 г. (в 1919
г. состоял в Еврейской СДРП «Поалей Цион»). С августа 1919 г. сотрудник ОО 2 Трудовой
армии.

Голубчик Михаил Осипович (Иосифович) (1906-22.02.1940). Родился в г. Кремен-
чуге Полтавской губернии. Из семьи рабочего. В 1931–1932 гг. на учебе в ВПШ ОГПУ СССР.
Член КП с 1930 г. В 1928–1930 гг. на службе в РККА, с 1931 г. на работе в органах ГБ. В
1931–1932 гг. курсант ВПШ ОГПУ СССР, затем практикант и уполномоченный 2 отделения
ЭКО ПП ОГПУ по ЗСК. С июля 1934 г. уполномоченный 2 отделения ЭКО УГБ УНКВД по
ЗСК, с ноября 1935 г. начальник Сталинского ГО НКВД (ныне г. Новокузнецк), с марта 1936
г. начальник 1 отделения ЭКО УГБ УНКВД по ЗСК. В сентябре – ноябре 1936 г. помощник
начальника ЭКО УГБ УНКВД по ЗСК, в дальнейшем заместитель начальника КРО – 3 отдела
УГБ УНКВД по ЗСК. С июня 1937 г. врид. начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по ЗСК,
с сентября 1937 г. начальник 3 отдела УГБ УНКВД по Новосибирской области. С сентября
1937 г. в служебной командировке в МНР (в составе группы сотрудников НКВД, возглавля-
емой С. Н. Мироновым), с мая 1938 г. полпред СССР в МНР. В январе 1939 г. отстранен от
занимаемой должности, в дальнейшем арестован, 21 февраля 1940 г. ВК ВС СССР пригово-
рен по ст. ст. 58–16, 58-8 и 58–11 УК РСФСР к ВМН340. Расстрелян. Определением ВК ВС
РФ от 15 октября 2013 г. был признан не подлежащим реабилитации. Младший лейтенант
ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1936 г.), старший лейтенант ГБ (1937 г.), капитан ГБ (1938 г.).
Орден Красной Звезды (1937 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1938 г.).

Гольдман Соломон Исаакович (1897-15.08.1942). Уроженец Черниговской губернии.
Из семьи мелкого торговца. Член КП с 1927 г. В органах ГБ с 1920 г. В 1932–1934 гг. помощ-
ник начальника СПО Киевского облотдела ГПУ, затем помощник начальника СПО УГБ
УНКВД по Киевской области. С августа 1934 г. начальник 2 отделения СПО УГБ УНКВД по
Киевской области, в дальнейшем заместитель начальника СПО УГБ УНКВД по Киевской

лась и при допросе арестованных. Бывали случаи, когда ГОЛУБ заставлял арестованных простаивать на допросах ночами и
этим добился от них вымышленных показаний. В 1937 году был такой порядок, что каждый уполномоченный, получивший
какие-либо показания от арестованного, протокол допроса отдавал корректировать начальнику отделения. Когда же прото-
колы допросов приносили на корректировку ГОЛУБУ, то он изменял их в сторону усиления, тем самым фальсифицировал
показания арестованных. После этого протоколы давались на подпись арестованным, и если кто-либо из последних был
не согласен с внесенными в протокол изменениями и протокол не подписывал, его опять заставляли стоять на допросах
до тех пор пока он не подпишет протокол. Таким образом, от арестованных брались вымышленные показания. Обычно
с арестованными, которых заставляли стоять на допросах, ГОЛУБ сам не сидел, а заставлял это делать других подчинен-
ных, в том числе и меня. Кроме того, ГОЛУБ давал нам указания арестовывать тех советских граждан, которые когда-либо
бывали за границей, хотя никаких материалов о их преступной деятельности в УНКВД по Ленинградской области не было.
Эти указания ГОЛУБА мы выполняли и арестовывали ни в чем повинных, советских граждан…» / Электронный архив
НИЦ «Фонд Иофе» (г. Санкт-Петербург). Дело Лопухиной (Кукушкиной) Зинаиды Ивановны [электронный ресурс] //http://
arch.memorial-nic.org/imageViewer/img7urbkJ2VmpyLws7JzsvNy 8fOy9mei4uNws7Px8fN2YyajZaek8L02ZiNkIqPws4=.

339 В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения Голубу Н. М. было сказано, что он
изобличается в том, что, будучи оперативным сотрудником УНКВД по Ленинградской области, «…допускал преступные
методы в следственной работе, в связи с чем привлекается в качестве обвиняемого по ст. 193-17 п. „б“ УК РСФСР» // СРАФ
УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивное уголовное дело № П-8381 на Голуба Н. М.

340 М. И. Голубчик был обвинен в том, что «…с мая 1937 г. являлся активным участником антисоветской террористиче-
ской заговорщической организации, действовавшей в органах НКВД Новосибирской области» // Павлов С. М. Кузбасская
голгофа. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 296.
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области. С 1936 до января 1937 гг. начальник ЭКО УГБ УНКВД по Киевской области, затем
начальник 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Донецкой области. С мая 1938 г. заместитель
начальника 4 отдела УГБ НКВД Украинской ССР, в дальнейшем (с августа 1938 г.) началь-
ник 8 (промышленного) отдела 1 Управления НКВД Украинской ССР. В декабре 1938 г. отко-
мандирован в распоряжение ГУЛАГа НКВД СССР, с октября 1939 г. заместитель начальника
Управления Восточного железнодорожного ИТЛ НКВД СССР (г. Комсомольск-на-Амуре),
затем (до декабря 1940 г.) заместитель начальника Управления Печорского ИТЛ НКВД. 15
января 1941 г. арестован и 15 августа 1942 г. решением ОСО при НКВД СССР приговорен
к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1937 г.),
знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (V). В органах ОГПУ-НКВД работала младшая сестра
– Гольдман Пера Исааковна (1901-?). Из семьи мелкого торговца. Образование начальное.
Член КП с 1927 г. В органах ГБ с 1922 по 1946 гг. В 1932–1938 гг. помощник уполномо-
ченного, уполномоченный, оперуполномоченный СПО ГПУ – 4 отдела УГБ НКВД УССР. С
октября 1938 г. старший инспектор, затем начальник отделения 1 спецотдела НКВД УССР.
В феврале 1946 г. уволена из-за невозможности дальнейшего использования. Кандидат на
спецзвание (1937 г), капитан ГБ (на 1944 г.). Орден Красного Знамени (1944 г.).

Гольдесгейм Шлема Вольфович (1893-12.1968). Родился в г. Бердичеве Киевской
губернии. Из семьи торговца вином. Еврей. Окончил торговую школу в г. Бердичеве (1914
г.). Член КП с сентября 1919 г. (в декабре 1917 – сентябре 1919 гг. член Бунда). С июня 1914
г. на военной службе: рядовой и младший унтер-офицер 124 пехотного Воронежского полка,
в январе 1918 г. демобилизован. В январе – августе 1918 г. безработный, затем сотрудник
карточного бюро продовольственной управы и член конфликтной комиссии Союза торговых
рабочих в г. Бердичеве, руководитель боевой дружины Бунда в г. Бердичеве. С сентября 1918
г. член правления Союза торговых служащих (г. Бердичеву с января 1919 г. помощник сек-
ретаря Бердичевского уездного исполкома, с апреля 1919 г. делопроизводитель НКВД УССР,
в дальнейшем на службе в РККА. В органах ГБ с мая 1920 г.: уполномоченный и началь-
ник оперативного отделения Оперода ВЧК-ГПУ РСФСР, затем уполномоченный КРО ОГПУ
СССР. С 1926 г. заместитель председателя профсоюзной комиссии ОГПУ СССР, в дальней-
шем уполномоченный КРО ОГПУ СССР, затем до июля 1934 г. секретарь ИНО ОГПУ СССР.
В июле 1934 – ноябре 1935 гг. секретарь ИНО ГУГБ НКВД СССР, затем начальник 9 отде-
ления ИНО – 7 отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1938 г. начальник отделения 5 (ИНО) отдела 1
Управления НКВД СССР, в августе 1938 г. уволен из НКВД в запас. В дальнейшем началь-
ник конторы и базы конторы Мосснабречфлота, с сентября 1939 г. пенсионер НКВД, прожи-
вал в г. Москве, с июля 1940 г. начальник спецотделов заводов «Радио» и № 2 (г. Москва).
В апреле – июле 1945 г. диспетчер цеха завода № 695 Наркомата электропромышленности
СССР (г. Москва), в дальнейшем пенсионер, проживал г. Москве. Капитан ГБ (1935 г.). Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Гольдштейн Исаак Борисович (Исай Борухович)341 (1895-?). Родился в г. Смолен-
ске. Из семьи токаря-кустаря. Окончил 3 класса городского начального училища в г. Смо-
ленске (1906 г.). Член КП с марта 1918 г. В 1906–1915 гг. ученик по токарному ремеслу и
токарь мебельной фабрики Королькова в г. Смоленске. В 1915–1917 гг. на военной службе:
рядовой 433 пехотного запасного Новгородского полка, рядовой 2 запасного артдивизиона,
в дальнейшем на службе в отряде Красной Гвардии в г. Козлове Тамбовской губернии и г.

341 Весной 1917 г. через Германию в трех поездах («в пломбированном вагоне») прибыла группа революционеров-эми-
грантов во главе с В. И. Лениным. Среди прибывших был старший брат И. Гольдштейна – Гольдштейн Абрам Борисович
(политэмигрант, проживал до 1917 г. в Швейцарии). По данным на март 1937 г. А. Б. Гольдштейн работал в г. Москве в
объединении «Точмашсбыт».
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Смоленске. В органах ГБ с мая 1918 г. С 1924 г. комендант участка 11 и 14 погранотрядов
ОГПУ, в 1926–1928 гг. комендант участка 16 Кайдановского погранотряда ОГПУ, затем заме-
ститель начальника ОО ОГПУ 27 стрелковой дивизии. С 1929 г. начальник ОО ОГПУ 11
стрелкового корпуса, с 1930 г. начальник ОО ОГПУ 5 дивизии. В 1931 – мае 1932 гг. врид.
начальника Великолуцкого оперсектора ОГПУ, затем начальник Великолуцкого оперсектора
– сектора ОГПУ-НКВД и начальник ОО ОГПУ-ГУГБ НКВД 43 стрелковой дивизии. С авгу-
ста 1934 г. врид. начальника ОО УГБ УНКВД по Ивановской Промышленной области и ОО
ГУГБ НКВД 3 стрелкового корпуса, с 1935 г. помощник начальника ОО УГБ УНКВД по
Ленинградской области. В 1936 – ноябре 1937 гг. помощник начальника СПО – 4 отдела УГБ
УНКВД по Ленинградской области, затем заместитель начальника ОО ГУГБ НКВД Ленин-
градского ВО и 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Ленинградской области. В апреле – мае 1938 г.
находился в распоряжении ОК НКВД СССР, в дальнейшем начальник 4 (СПО) отдела УГБ
УНКВД по Рязанской области, с марта 1939 г. начальник 2 (СПО) отдела УГБ УНКВД по
Рязанской области. В октябре 1939 г. уволен из органов НКВД «за невозможностью дальней-
шего использования» (по другим данным – до увольнения в январе 1940 г. состоял в резерве
назначения ОК НКВД СССР). С января 1940 г. начальник 1 отдела предприятия «Электро-
мортрест» в г. Ленинградец августа 1941 г. после эвакуации начальник 1 отдела предприя-
тия «Электромортрест» в г. Горьком, с июля 1945 г. начальник 1 отдела предприятия «Элек-
тромортрест» в г. Ленинграде, в дальнейшем (с декабря 1952 г.) начальник 1 отдела 6 ГУ
МТТП, г. Ленинград. Капитан ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1938 г.), 2 знака «Почет-
ный работник ВЧК-ГПУ» (1927 г., 1937 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Гольхов Борис Соломонович (1896-16.04.1938). Уроженец Киевского уезда Киевской
губернии. Из семьи служащего. Образование: самоучка. Член КП с марта 1917 г. В орга-
нах ГБ с 1922 г. До 1930 г. сотрудник аппарата УПО и войск ПП ОГПУ по Дальнево-
сточному краю, в дальнейшем начальник политотдела Отдельной дивизии особого назначе-
ния при Коллегии ОГПУ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В июле 1934–1938 гг. начальник
политотдела Отдельной мотострелковой/мотомеханизированной дивизии особого назначе-
ния НКВД им. Ф. Э. Дзержинского войск НКВД, впоследствии состоял в резерве назначе-
ния ГУПВО НКВД СССР. 16 апреля 1938 г. арестован и умер под следствием342. Бригад-
ный комиссар (1936 г.). Орден Красной Звезды (1936 г.), знак «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1929 г.).

Горб Михаил Савельевич (Розман Моисей Савельевич) (1894-21.08.1937). Родился
в мест. Чуднов Житомирского уезда Волынской губернии. Из семьи часового мастера-
кустаря (по другой версии – владельца часовой мастерской). Окончил гимназию в г. Жито-
мире (1914 г.), 3 курса медицинского факультета Киевского университета (1917 г.) и с 1932 г.
учился на факультете общественных наук и заочных курсах МГУ по специальности «мате-
матика», окончил в 1936 г. («без каких-либо официальных дипломов»). Член КП с апреля
1920 г. (в 1914–1917 гг. состоял в партии эсеров, в 1917–1920 гг. член партии борьбистов). В
1912–1917 гг. репетитор у частных лиц в г. г. Житомире и Киеве, затем на партийной работе и
подпольной работе от УПЛСР (борьбисты) в г. Киеве. В 1918–1919 гг. член Киевского губис-

342 Б. С. Гольхов был арестован и умер под следствием. Во время следствия по делу «о заговоре в пограничных и внут-
ренних войсках НКВД» отдельные арестованные давали показания о причастности Гольхова к данному «заговору». Такие
показания озвучил бывший начальник штаба ОМСДОН НКВД И. К. Барков. Последний заявил, что Гольхов был актив-
ным участником «к.р. [контрреволюционной] военной заговорщической организации, возглавляемой Ягодой»//Лубянка.
Советская элита на сталинской голгофе. 1937–1938 гг. – М.:МФД, 2011.-С. 338.На Востряковском кладбище (г. Москва)
имеется кенотаф (несуществующее захоронение) Б. С. Гольхова, который вероятно был установлен родственниками для
увековечевания памяти.
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полкома, затем на подпольной работе в г. г. Киеве, Харькове и Одессе (по линии УПЛСР
(борьбисты)). С 1920 г. на партийно-советской работе в г. Одессе и г. Киеве, в органах ГБ
с апреля 1920 г. В 1924–1925 гг. уполномоченный Закордонной части ИНО ОГПУ СССР, в
дальнейшем легальный резидент ИНО ОГПУ СССР в Австрии. С 1926 г. уполномоченный
Закордонной части ИНО ОГПУ СССР, с апреля 1926 г. помощник начальника ИНО ОГПУ
СССР, с января 1931 г. заместитель начальника ИНО ОГПУ СССР. В марте 1933 – июле 1934
гг. начальник 4 отделения СПО и помощник начальника СПО ОГПУ СССР, в дальнейшем
начальник 4 отделения СПО и помощник начальника СПО ГУГБ НКВД СССР. С августа
1934 г. заместитель начальника ОО ГУГБ НКВД СССР, с 1937 г. заместитель начальника 3
(КРО) отдела ГУГБ НКВД СССР (по другим данным – заместитель начальника 5 (00) отдела
ГУГБ НКВД СССР). 29 апреля 1937 г. арестован и 21 августа 1937 г. Комиссией НКВД,
Прокурора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилити-
рован 29 декабря 2012 г. Старший майор ГБ (1935 г.). 2 знака «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1926 г., 1932 г.).

Гордон Борис Моисеевич (1896-21.08.1937). Родился в г. Двинске Витебской губер-
нии. Из семьи рабочего кожевенного завода (по другим данным – из семьи мещанина).
Окончил 7 классов торговой школы Ошина в г. Двинске и сдал экстерном экзамен за курс
классической гимназии (1917 г.) и в 1932–1933 гг. учился в Институте красной профессуры
мирового хозяйства и мировой политики. Член КП с февраля 1918 г. (в марте – декабре
1917 г. – член «Поалей Цион»). В 1915–1916 гг. рядовой 178 запасного батальона (г. Старая
Русса), затем счетовод на мельнице и фабрике в г. Ельце. С 1918 г. член коллегии отдела
по делам национальностей Елецкого уездисполкома и секретарь еврейской коммунистиче-
ской секции Елецкого уездкома РКП(б) (Орловская губерния), с 1919 г. заведующий отде-
лом по делам национальностей Тамбовского губисполкома, инструктор Центрального бюро
Еврейской секции при ЦК РКП(б). В органах ГБ с 1919 г. В январе 1925 – декабре 1926 гг.
начальник Архангельского губотдела ОГПУ343, затем начальник Курского губотдела ОГПУ,
одновременно (с ноября 1926 г.) начальник ОО ОГПУ 10 стрелкового корпуса и 55 стрелко-
вой дивизии. С июля 1928 г. начальник СОУ и заместитель полпреда ОГПУ по ЦЧО, с мая
1930 г. начальник СОУ ПП ОГПУ по Московской области. В декабре 1930 – ноябре 1931
гг. начальник СОУ ПП ОГПУ по Московской области и заместитель начальника ОО ОГПУ
Московского ВО, одновременно заместитель полпреда ОГПУ по Московской области, затем
(с декабря 1931 г.) управляющий делами Московского комитета ВКП(б). С декабря 1932 г. на
учебе: слушатель Института красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики.
С декабря 1933 г. легальный резидент ИНО ОГПУ-ГУГБ НКВД в Германии (официально
являлся атташе и (с августа 1935 г.) 2 секретарем полпредства СССР в Берлине). 20 июня
1937 г. арестован и 21 августа 1937 г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР приговорен к
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 16 сентября 1967 г. ВК ВС СССР. Старший майор ГБ
(1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1924 г.).

Горев (Гурвиц) Наум Юрьевич (1903-23.02.1939). Родился в г. Аккермане Бессараб-
ской губернии. Образование среднее. Член КП с 1925 г. В органах ГБ с 1920 г.: секретный

343 Из партийной характеристики на Б. М. Гордона: «1921 г. – „На своем месте, так как энергичный чекист, а главное
прямой и честный коммунист, на которого можно положиться и довериться в любом деле“; 1922 г. – „Ответственный работ-
ник губернского масштаба. Имеет практический опыт в чекистской работе и, не смотря на молодость, достаточное поли-
тическое развитие, но без теоретической марксистской подготовки. Способный работник. Использовать по линии ГПУ“;
1926 г. – „…Энергичный, работоспособный товарищ. Работой Отдела руководит, охватывает и ставит умело. Проявляет
инициативу в работе. Твердо и тактично проводит задания. Используется на партийной работе по заданиям Губкома, явля-
ется членом Бюро Губкома…“» // Государственный архив общественно-политических движений и формирований Архан-
гельской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 135 (архивное личное дело члена ВКП(б) Гордона Б. М.).
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сотрудник Одесской губернской ЧК, затем на штатной работе в Одесской губернской ЧК
– Одесском губотделе ГПУ. В 1925–1927 гг. слушатель ВПШ ОГПУ СССР, затем уполно-
моченный 1 отделения ЧПО ГУПО и войск ОГПУ СССР. С 1928 помощник начальника 1
отдела, начальник 2 отдела ГУПО и войск ОГПУ СССР, затем начальник 5 отделения Опе-
рода и помощник начальника Оперода ГУПО и войск ОГПУ СССР, с июля 1932 г. заме-
ститель начальника Оперода ГУПО и войск ОГПУ СССР. В августе 1933 – июле 1934 гг.
начальник Командного отдела ГУПО и войск ОГПУ СССР, затем начальник 4 отдела ГУПВО
НКВД СССР. С марта 1935 г. начальник особого отделения ГУГБ НКВД аппарата внутрен-
ней охраны Московского Кремля, с февраля 1936 г. в распоряжении ОК НКВД СССР. В марте
1936 – апреле 1937 гг. начальник 5 отделения ОК НКВД СССР, затем в сентябре 1937 г. уво-
лен в запас, в дальнейшем пенсионер НКВД. Арестован 8 августа 1938 г. и 22 февраля 1939
г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН344. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 4 февраля
1956 г. Капитан ГБ (1935 г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (V).

Горин (Гальперин) Александр (Абрам) Евгеньевич (1903-?). Уроженец поселка при
Марьевском руднике Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Из семьи служащего.
Окончил 5 классов реального училища. Член КП с 1920 г. В феврале 1919 – марте 1921
гг. на службе в РККА, затем на комсомольской работе в г. Луганске, рабочий на заводе им.
Д. Ф. Рудя (г. Луганск). В органах ГБ с апреля 1922 по 1924 гг., и с марта 1928 г. В 1926–
1928 гг. инструктор Луганского окружкома ЛКСМ Украины, затем вновь на работе в орга-
нах ГБ: помощник уполномоченного, уполномоченный ИНФО Луганского окротдела ГПУ, с
1930 г. уполномоченный Винницкого оперсектора ГПУ по Солобковецкому району (УССР),
с 1931 г. уполномоченный Донецкого оперсектора ГПУ по Великоновосёлковскому району
(УССР). В марте 1933 – апреле 1934 гг. начальник Петрово-Марьинского РО ГПУ (Донецкая
область), затем начальник СПО и заместитель начальника Старобельского окротдела ГПУ-
НКВД. С декабря 1936 г. начальник 4 (СПО) отделения Ворошиловградского (Луганского)
ГО НКВД, с апреля 1938 г. начальник Старобельского окротдела НКВД (Ворошиловград-
ская область), с августа 1938 г. начальник 8 (промышленного) отдела 1 Управления НКВД
УССР. В августе 1938 г. арестован, находился под следствием, в дальнейшем из-под стражи
был освобожден. С сентября 1939 г. заместитель начальника Ворошиловградского област-
ного управления кинофикации, с июня 1941 г. вновь на работе в органах ГБ: начальник 2
отделения 3 отдела 00 НКВД 26 армии (Юго-Западный фронт)345, с ноября 1941 г. замести-
тель начальника 00 НКВД кавгруппы 6 кавкорпуса (Юго-Западный фронт). В августе 1942
– апреле 1943 гг. комендант 00 НКВД Юго-Западного фронта, в дальнейшем заместитель
начальника 3 отдела УКР «Смерш» 1 Белорусского фронта. С ноября 1943 г. заместитель
начальника УКР «Смерш» 46 стрелкового корпуса (Брянский, 1 и 2 Белорусский фронты), с
марта 1946 г. начальник ОКР «Смерш»-МГБ 27 гвардейской стрелковой дивизии (ГСОВГ),
с августа 1947 г. начальник отделения 2 отдела УМГБ по Полтавской области. Дальнейшая

344 По материалам следствия Н. Ю. Горев-Гурвиц был признан виновным в том, что являлся участником антисовет-
ской террористической организации, существующей в Управлении коменданта Московского Кремля и готовил совершение
террористических актов против руководителей партии и Советского правительства и вооруженный захват Кремля. Также
обвинялся в том, что являлся агентом польской разведки. Горев-Гурвиц не признал себя виновным в предъявленных пре-
ступлениях, и его обвинение было основано на показаниях Тихомирова, Баркана и Буша, данных ими на предварительном
следствии // Архив ВК ВС РФ. Определение ВК ВС СССР № 4 н – 0363/56 в отношении Н. Ю. Горева-Гурвица и др.

345 Из наградного листа на А. Г. Горина (декабрь 1941 г.): «…во время прорыва немецко-фашистских банд возле г. Богу-
слава, по поручению командования с группой чекистов уничтожил мост, чем задержал продвижение противника. Нахо-
дясь <…> в районе села Семигоры попал в полуокружение противника вместе с командным пунктом полка, где принял на
себя командование батарей, задержав продвижение танков противника. Попав в окружение противника в городе Лубны,
вывел с оружием и боем группу бойцов, командиров и политработников в количестве 25-ти человек доставив 22 руч-
ных пулемета и др. оружие. Находясь в полках и дивизиях, ведет решительную борьбу с трусами и паникерами…»//http://
www.podvignaroda.mil.ru.
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судьба неизвестна. Лейтенант ГБ (1936 г.), майор ГБ (на 1943 г.), подполковник ГБ (1947 г.).
2 ордена Красного Знамени (1943 г., 1946 г.), 2 ордена Красного Знамени (1944 г., 1944 г.),
орден Отечественной войны 1 степени (1945 г.).

Горин (Лундин) Арон (Аарон) Соломонович (1900-21.02.1939). Родился в г. Минске.
Окончил 3 класса школы 2 ступени (по другим данным – образование высшее). Член КП с
мая 1926 г. (в 1934 г. был исключен из партии). В органах ГБ в 1919–1924 гг. и с 1925 г. В
1924–1925 гг. брошюровщик в типографии им. В.Володарского (г. Ленинград). В 19251926
гг. сотрудник ПП ОГПУ по ЛВО, затем (с мая 1926 г.) врид. начальника ИНФО ПП ОГПУ
по ЛВО. С октября 1926 г. помощник начальника ИНФО ПП ОГПУ по ЛВО, с ноября 1927
г. врид. начальника ИНФО ПК ПП ОГПУ по ЛВО. В сентябре 1928 – июле 1931 гг. началь-
ник ИНФО ПК ПП ОГПУ по ЛВО, затем помощник начальника СПО ПП ОГПУ по ЛВО. С
января 1932 г. начальник СПО ОГПУ по Ленинградской области, с июля 1934 г. начальник
СПО УГБ УНКВД по Ленинградской области. В декабре 1934 г. снят с занимаемой должно-
сти, позднее 23 января 1935 г. арестован и 23 января 1935 г. выездной сессией ВК ВС СССР
в г. Ленинграде за «преступно-халатное отношение к своим обязанностям по охране госбе-
зопасности» приговорен по ст. 193-17а УК РСФСР к 2 годам ИТЛ. Срок наказания отбывал
в тресте «Дальстрой346: до августа 1935 г. начальник КВО Управления Северо-Восточного
ИТЛ НКВД, затем начальник СПО и заместитель начальника отдела НКВД по Дальстрою. В
октябре 1936 – июне 1937 гг. и. о. начальника и начальник УНКВД по Дальстрою, в дальней-
шем для специальных поручений при директоре треста «Дальстрой». В ноябре 1937 г. отко-
мандирован во Владивостокское отделение треста «Дальстроя», затем убыл «на материк»
и в дальнейшем начальник инспекции при Управлении Северного железнодорожного ИТЛ
НКВД (Коми АССР). 29 августа 1938 г. арестован и 21 января 1939 г. ВК ВС СССР пригово-
рен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 3 сентября 1959 г. Знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

346 Дальстрой – Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы,
получивший сокращенное название «Дальстрой» Основной задачей треста стала добыча полезных ископаемых, главным
образом, золота, олова и т. д. Трест «Дальстрой» охватывал значительную территорию Северо-Востока России, включаю-
щую восточные районы Якутии, всю территорию нынешних Магаданской области и Чукотского национального округа.
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Горожанин В. М.

Горожанин347 Валерий Михайлович (1889 – 29.08.1938). Родился в г. Аккермане Бес-
сарабской губернии. Из семьи страхового агента. Рано остался сиротой (в 1892 г. умер отец,
в 1897 г. умерла мать). Окончил экстерном 8 классов гимназии в г. Тирасполе и в 1909–1912
гг. учился на юридическом факультете Новороссийского университета (был отчислен за уча-
стие в революционной деятельности). Член КП с 1919 г. (в 1909–1914 гг. член партии эсе-
ров, в 1917–1919 гг. член партии боротьбистов)348. С 1914 г. вольноопределяющийся полка, с

347 В ряде источников имеется указание, что настоящая фамилия Горожанина – Кудельский, а в других – Гамбург Вольф
Моисеевич, однако архивными документами, в том числе и материалами архивного личного дела на В. М. Горожанина,
данная информация не подтверждается. По мнению ряда историков, фамилия Горожанин – это псевдоним, используемый
им при написании статей в газете «Голос революции» в г. Одессе. Автор книги (брошюры на 35 стр.) «Анатоль Франс и
Ватикан» (Харьков, 1925 г.) и написанного вместе с В. В. Маяковским киносценария «Инженер Д’Арси» (на тему «Борьба
за нефть»).

348 Из автобиографии В. М. Горожанина: «До 1912 г. подвергался нескольким непродолжительным задержаниям, слу-
чайно не приводившим к серьезным последствиям. В 1912 г. был в первый раз арестован прочно. Сидел полгода в оди-
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1916 г. дезертировал, скрывался от призыва, в дальнейшем секретарь в рабочей кооперации
в г. Одессе. В феврале 1918 – апреле 1919 гг. рядовой отряда Красной Гвардии в г. Одессе,
в период оккупации Одессы Добровольческой армией, арестован и приговорен к расстрелу
(был освобожден частями РККА). В органах ГБ с мая 1919 г. С июня 1923 г. начальник СОЧ
и помощник начальника Киевского губотдела ГПУ, с декабря 1923 г. помощник начальника
Киевского губотдела ГПУ. В январе – марте 1924 г. заместитель начальника Киевского губ-
отдела ГПУ, затем состоял в резерве ГПУ УССР. С мая 1924 г. начальник СО ГПУ УССР, с
мая 1930 г. заместитель начальника СО ОГПУ СССР349. В марте – августе 1931 г. начальник
1 отделения СПО ОГПУ СССР, затем начальник 1 отделения СПО и помощник начальника
СПО ОГПУ СССР. С декабря 1931 г. заместитель начальника СПО ОГПУ СССР, с июля 1933
г. помощник начальника ИНО ОГПУ СССР. В июле 1934 – мае 1935 гг. помощник началь-
ника ИНО ГУГБ НКВД СССР, затем 2 заместитель начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР. С
февраля 1937 г. начальник Особого бюро НКВД СССР, с мая 1937 г. заместитель начальника
Особого бюро НКВД СССР. 19 августа 1937 г. арестован и 29 августа 1938 г. ВК ВС СССР
приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован ВК ВС СССР 27 июля 1957 г. Старший
майор ГБ (1935 г.). Орден Красного Знамени (1927 г.)350,2 знака «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1924 г., 1932 г.).

Горский Аркадий Романович (1900-?). Уроженец г. Одессы. Из семьи рабочего. Обра-
зование среднее. Кандидат в члены КП с 1930 г. (в 1919–1921 гг. состоял в КП, но был исклю-
чен «за связь с обывательщиной»). В 1917–1918 гг. в Красной Гвардии г. Одессы, затем на
службе в РККА. В органах ГБ с 1920 г. До 1928 г. сотрудник Уманского окротдела ГПУ,
затем сотрудник ПП ОГПУ по Казахстану. С 1931 г. уполномоченный 2 отделения СПО ПП
ОГПУ по ЗСК, с 1933 г. начальник 3 отделения СПО ПП ОГПУ по ЗСК. В июле 1934–1936
гг. начальник 3, 5 и 8 отделения СПО УГБ УНКВД по ЗСК, в дальнейшем помощник началь-
ника СПО – 4 отдела УГБ УНКВД по ЗСК. С июня 1937 г. заместитель начальника 2 отдела
(Оперотдела) УГБ УНКВД по ЗСК, впоследствии (с октября 1937 г.) заместитель начальника
1 отдела УГБ УНКВД по Новосибирской области, одновременно в июле – августе 1937 г.
начальник Каменского оперсектора НКВД (г. Камень-на-Оби). 9 октября 1937 г. арестован
и в феврале 1938 г. осужден по ст. 58-8 УК РСФСР на 8 лет лишения свободы. 29 января
1940 г. по постановлению Пленума Верховного Суда СССР освобожден из мест заключе-

ночном заключении. Вслед за сим отправлен на два года в ссылку в Вологодскую губернию… Во время пребывания в
Одессе Деникина, был схвачен близ Одессы, уже как чекист и приговорен к расстрелу. Спасся благодаря приходу Красной
Армии» // ОГА СБУ, Киев. Д. 2816. Л. 7–8.

349 Приказом ОГПУ СССР № 286 по личному составу от 20 сентября 1930 г. В. М. Горожанин, наравне с В. А. Стырне,
Н. Г. Николаевым-Журидом и А. А. Андреевой-Горбуновой, назначен руководителем курса по методике чекистской работы
в Центральной Школе ОГПУ СССР.

350 В наградном листе на В. М. Горожанина, подписанном председателем ГПУ УССР В. А. Балицким, отмечалось:
«В 1919 году, будучи следователем по особоважным делам Одесской губчека, ликвидировал агентурным и следственным
путём ряд крупных дел, возникших в связи с проводившимся Красным террором в г. Одессе. В 1920 году занимая долж-
ности уполномоченного по к/p и шпионажу, члена Коллегии и Начальника Секретно-оперативного отдела Николаевской
губчека, ликвидировал и разработал много банд, повстанческих и шпионских организаций и одиночек шпионов, в том
числе крупную шпионскую группу Веселовского и Цымбала, дело о покушении на тов. Ленина и другие. Будучи началь-
ником секретно-оперативного отдела Николаевской губчека, в 1921 г. разработал и ликвидировал петлюровскую организа-
цию „Народная помста“. В 1923 г., занимая должность начальника секретно-оперативного отдела ПП ОГПУ на Правобе-
режьи Украины непосредственно руководил борьбой со шпионажем, антисоветскими партиями и белой контрреволюцией
на Правобережьи, разработал и ликвидировал дело „Киевского областного Центра действия'4, руководимого парижским
белогвардейским центром…Непосредственно принимает участие в разработке „Большая войсковая рада“, закончившаяся
захватом Тютюнника.Будучи на работе в ГПУ УССР с 1924 г. провел большую работу по разработке архивов б. [бывшего]
департамента полиции, благодаря чему разоблачен ряд провокаторов. За последнее время разработал и ликвидировал в
Харькове несколько террористических групп, подготавливающих убийство членов правительства и вождей партии… Тов.
Горожанин проводит агентурные разработки, предшествующие ликвидации „Союза Освобождения Украины"»// ОГА СБУ,
Киев. Д. 2816. Л. 23.
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ния. С 1940 г. начальник Асиновского отделения УИТЛК УНКВД Новосибирской области, в
дальнейшем начальник Новосибирского отделения УИТЛК УНКВД-УМВД Новосибирской
области. В 1946–1947 гг. начальник отделения Управления Ангарского ИТЛ МВД. В ноябре
1947 г. уволен из МВД. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), майор ГБ (1943 г.).

Горский Яков Григорьевич (1898-?). Родился в г. Одессе. Из семьи рабочего-токаря.
Член КП с 1920 г. С 1910 г. мальчик в магазине, с 1912 г. рабочий на заводе жестяных изде-
лий Д.Вальтуха, затем рабочий на заводе Г. Кудермана (г. Одесса). В 1917–1918 гг. в отряде
Красной Гвардии в г. Одессе, затем на службе в РККА. С 1920 г. на работе в органах ГБ. С
декабря 1923 г. начальник Киевского окружного ТО ГПУ, затем на разных должностях в аппа-
рате окружного ДТО ОГПУ железных дорог Украины: инспектор и помощник начальника
ДТО. В 1924–1925 гг. старший уполномоченный ИНФО ГПУ УССР, в дальнейшем началь-
ник отделения ДТО ОГПУ на станции Таганрог, в дальнейшем на станциях Краснодар и
Минеральные Воды Северо-Кавказской железной дороги. С 1932 г. помощник начальника
ОК ПП ОГПУ по Московской области, затем (с 1934 г.) в аппарате НКВД СССР: начальник
отделения ИНО ГУГБ. В июле 1936 г. исключен из списков личного состава НКВД, в связи с
переводом на работу в НКИД СССР (в дальнейшем работал секретарем полпредства СССР в
Монголии). С 1938 г. начальник курсов особого назначения (далее Школы особого назначе-
ния) при 7 отделе (ИНО) ГУГБ НКВД СССР. В октябре 1938 г. арестован, в 1939 г. осужден к
лишению свободы. В 1943 г. освобожден из мест заключения. В 1951 г. арестован повторно,
в 1954 г. освобожден. Капитан ГБ (1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Горянов-Горный (Бенкович) Анатолий Георгиевич (1898-28.10.1937). Родился в г.
Владикавказе в семье служащего. Окончил 4 класса 1 реального училища в г. Владикавказе и
Кубанский политехнический институт (1920 г.). Член КП с июля 1920 г. В органах ГБ в 1920–
1922 гг. и с ноября 1929 г. В декабре 1929 – мае 1930 гг. помощник начальника 9 отделения
ЭКУ ОГПУ СССР, затем врид. начальника 5 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. С октября 1930 г.
начальник технического отделения ЭКУ ОГПУ СССР, с апреля 1931 г. начальник 5 отделе-
ния ЭКУ ОГПУ СССР. В феврале-октябре 1932 г. начальник 8 отделения ЭКУ ОГПУ СССР,
затем начальник 11 отделения ЭКУ ОГПУ СССР. В апреле 1933 – июле 1934 гг. начальник 7
отделения ЭКУ ОГПУ СССР, в дальнейшем состоял в распоряжении Сектора кадров НКВД
СССР. В ноябре 1934 – марте 1936 гг. начальник Отдела лесной охраны НКВД СССР, затем
(до февраля 1937 г.) начальник ГУГСК НКВД СССР, одновременно в сентябре 1935 – фев-
рале 1937 гг. ответственный редактор журнала «Геодезист». В марте 1937 г. уволен в запас.
В марте – июле 1937 г. начальник Управления Волго-Донского канала Наркомата водного
транспорта СССР. Арестован 23 июля 1937 г. и 27 октября 1937 г. Комиссией НКВД, Про-
курора СССР и председателя ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. 8 июня 1957 г.
реабилитирован ВК ВС СССР. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Орден Красной Звезды (1931
г.), знак «Почетный работник ВЧК – ГПУ» (1929 г.).

Градов Александр Владимирович (1897-?). Родился в мест. Погребище Бердичев-
ского уезда Киевской губернии. Из семьи служащего. Член КП с 1930 г. (в 1919–1921 гг.
состоял в КП, выбыл автоматически, в мае 1938 г. вновь исключен из партии). Окончил
реальное училище, затем окончил 3 курса гидротехнического училища в г. Одессе (1918 г.).
С 1915 г. токарь на предприятиях г. Одессы, с 1918 г. сотрудник для поручений комиссари-
ата г. Одессы, затем контролер комиссариата финансов г. Винницы, с 1919 г. гидротехник в
Балтском уезде Подольской губернии. В августе 1919 – феврале 1920 гг. на службе в РККА,
затем на службе в органах ГБ. С 1924 г. уполномоченный КРО СОЧ Киевского губотдела
ГПУ, с 1925 г. начальник КРО Киевского окротдела ГПУ, с 1927 г. начальник СОЧ и помощ-
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ник начальника Шепетовского окротдела ГПУ. В 1929–1930 гг. старший уполномоченный
КР0-ОО ГПУ УССР, затем начальник ОО Полтавского оперсектора ГПУ. С 1931 г. помощ-
ник начальника Южного окружного ТО ГПУ (г. Харьков), с 1932 г. заместитель начальника
Могилёвского оперсектора ГПУ-НКВД. В ноябре 1934 – ноябре 1935 гг. помощник началь-
ника Тамбовского сектора НКВД, затем начальник Тамбовского ГО НКВД. С декабря 1937
г. начальник Пензенского ГО НКВД, в феврале 1938 г. уволен из НКВД вовсе «в связи с
невозможностью дальнейшего использования». С мая 1938 г. на работе в ГУЛАГе НКВД:
сотрудник АХО Управления Дальневосточного ИТЛ НКВД, с июня 1938 г. начальник АХО
Управления Онежского ИТЛ НКВД. В ноябре 1938 – сентябре 1940 гг. начальник отдела
общего снабжения Управления Онежского ИТЛ НКВД, затем начальник УРО и врид. заме-
стителя начальника 2 отдела Управления Онежского ИТЛ НКВД (Архангельская область).
В феврале 1941 г. уволен из НКВД на пенсию, проживал в г. Киеве, с октября 1941 г. стар-
ший инспектор 2 отдела Особстроя НКВД СССР (г. Куйбышев), с декабря 1941 г. старший
инспектор 2 отдела Управления Бакальского ИТЛ НКВД (г. Челябинск). В августе 1942 –
апреле 1944 гг. начальник отделения ОУРЗ Управления Бакальского ИТЛ НКВД, затем заме-
ститель начальника ОУРЗ Управления ИТЛ и строительства Закавказского металлургиче-
ского завода НКВД. О дальнейшей судьбе информация отсутствует. Старший лейтенант ГБ
(1936 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.).

Граевский Владимир Исаакович (1904-04.06.1938). Родился в г. Бобруйске Минской
губернии. Образование высшее. Член КП в 1929–1936 гг. До января 1938 г. заместитель
начальника детского отдела (вел борьбу с детской преступностью, детской беспризорно-
стью и безнадзорностью) УРКМ УНКВД по г. Москве и Москвовской области. Арестован
16 января 1938 г. и 19 мая 1938 г. Комиссией НКВД и Прокурора СССР как «агент польской
разведки, и изобличенный в шпионской деятельности в пользу Польши» приговорен к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован в июне 1957 г. Старший лейтенант милиции (1936 г.).

Гражуль (Дорин) Вениамин Семенович (Соломонович) (1899–1965). Родился в г.
Вильно в семье рабочего. Окончил 1-классное начальное еврейское училище (1913 г.) и 2-
классное начальное училище в г. Вильно (1914 г.). Член КП с июня 1919 г. С 1914 г. в Гер-
мании на заработках, с 1916 г. на военной службе в Германии: плотник полевого военного
строительства 12 немецкой армии. В 1917–1918 гг. состоял в кружке немецких социал-демо-
кратов, входил в группу «Спартак». С 1918 г. в Киеве: курьер немецко-австро-венгерской
государственной комиссии, затем в Киевской организации КП(б) Украины. В 1919–1920 гг.
на службе в РККА, затем на работе в органах ГБ. В августе 1922 – апреле 1924 гг. на партий-
ной работе, затем (с июля 1924 г.) вновь на работе в органах ГБ: уполномоченный СО Киев-
ского окротдела ГПУ, с января 1926 г. начальник СО Киевского окротдела ГПУ. В октябре
1928 – октябре 1930 гг. начальник СО Днепропетровского окротдела ГПУ, затем состоял
в резерве ГПУ УССР. С сентября 1931 г. в резерве ОГПУ СССР, затем на работе в ИНО
ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР: работал с нелегальных позиций в Голландии, Франции и Герма-
нии. В сентябре 1937 г. входил в состав оперативной группы 7 (ИНО) отдела ГУГБ НКВД по
организации похищения председателя РОВСа Е. К. Миллера в Париже351. В дальнейшем на

351 В. С. Гражуль участвовал в подготовке и проведении тайного похищения в Париже председателя РОВСа генерала Е.
К. Миллера. 20 сентября 1937 г. тайный агент НКВД и по совместительству один из руководителей РОВСа генерал-майор
Н. В. Скоблин пригласил Миллера на конспиративную встречу с сотрудниками германской разведслужбы. Встреча должна
была состояться 22 сентября 1937 г. на вилле в Сен-Клу под Парижем. Встретившись со Скоблиным, Миллер направился к
месту встречи, где его уже поджидала оперативная группа НКВД. Председателя РОВСа насильно затолкали в автомобиль,
усыпили (наркотик вкололи сотрудники Г. Н. Косенко и Гражуль) и в большом ящике под видом дипломатического груза
доставили в Гавр на советский пароход «Мария Ульянова». В тот же день судно вышло из порта и 29 сентября 1937 г.
прибыло в Ленинград. На следующий день Е. К. Миллер был доставлен во Внутреннюю тюрьму ГУГБ НКВД в Москве.



М.  А.  Тумшис, В.  А.  Золотарёв.  «Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря»

167

работе в аппарате 5 отдела ГУГБ НКВД СССР. В июле 1939 г. был уволен из НКВД по соб-
ственному желанию, в дальнейшем восстановлен на работе в 5 (ИНО) отделе ГУГБ НКВД
– 1 Управления НКГБ-НКВД СССР, с 1943 г. на преподавательской работе в Школе особого
назначения 1 ГУ НКВД-НКГБ СССР. В 1946 г. был уволен из органов МГБ по болезни, в
дальнейшем занимался научной деятельностью в области медицины: сотрудник Института
организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко Министерства здра-
воохранения СССР, кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ352. Капитан ГБ
(1936 г.), полковник ГБ. 2 ордена Красной Звезды (1937 г., 1944 г.), знак «Почетный работник
ВЧК-ГПУ» (1930 г.).

Грановский Герман Маркович (1901–1984). Уроженец г. Гадяча Полтавской губер-
нии. Из семьи торговца. Образование среднее. Член КП с 1938 г. (ранее состоял в партии,
но «выбыл механически в 1921 г.»). В 1920–1922 гг. агент по национализации домов и иму-
щества горкомхоза в г. Гадяче, затем на службе в РККА. В органах ГБ с 1925 г. В 1925–1933
гг. оперсводчик и уполномоченный ИНФО Черниговского окротдела ГПУ, уполномоченный
ИНФО 23 Каменец-Подольского погранотряда ОГПУ, в дальнейшем с мая 1933 г. уполно-
моченный СПО Винницкого облотдела ГПУ, с 1934 г. оперуполномоченный и начальник
отделения СПО УГБ УНКВД по Винницкой области. В 1937–1938 гг. начальник 3 отделе-
ния 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Винницкой области, затем (с августа 1938 г.) начальник
Учетно-регистрационного отдела (УРО) – Отдела учета и распределения (ОРУЗ) ГУЛАГа
НКВД СССР. В июле – октябре 1944 гг. заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР (по
спецлагерям), затем заместитель начальника ГУЛАГа НКВД-МВД СССР, с марта 1947 г.
заместитель начальника 2 Управления ГУЛАГа МВД СССР. В апреле 1948 – феврале 1950 гг.
заместитель начальника Северного Управления железнодорожного строительства ГУЛЖДС
МВД СССР (строительство железной дороги Чум-Салехард-Игарка), затем старший инже-
нер отдела техснабжения Управления Северного ИТЛ и строительства № 503 МВД СССР.
С марта 1952 г. начальник отдела Управления Усольского ИТЛ МВД, с 1953 г. замести-
тель начальника отдела рабочего снабжения Управления строительства № 18 Главспецнеф-
тестроя Министерства нефтяной промышленности СССР (г. Ишимбай, Башкирской АССР).
В июне 1954 г. был уволен на пенсию. В 1962–1976 гг. юрисконсульт Центральной базы
«Мосмебельторг». Похоронен в г. Москве, на Востряковском кладбище. Лейтенант ГБ (1936
г.), капитан ГБ (1941 г.), полковник ГБ (1943 г.). Орден Красного Знамени (1944 г.), 2 ордена
Красной Звезды (1943 г., 1944 г.).

Грановский Лев Борисович (1899-?). Уроженец г. Керчи. Из семьи рабочего. Образо-
вание среднее. Член КП с марта 1928 г. В 1932 г. заместитель начальника оперотдела (ОУР)
ПП ОГПУ по СКК. С октября 1934 г. начальник УРКМ УНКВД по ЗСК, затем до апреля
1937 г. заместитель начальника УРКМ УНКВД по ЗСК. С апреля 1937 г. начальник УРКМ
и помощник начальника УНКВД по Ярославской области (по милиции), с января 1938 г.
начальник УРКМ и помощник начальника УНКВД по Горьковской области (по милиции), в
дальнейшем (до ноября 1939 г.) начальник отдела снабжения УРКМ УНКВД по г. Москве.

В дальнейшем был приговорён ВК ВС СССР к ВМН.II мая 1939 г. приговор был приведен в исполнение во Внутренней
тюрьме НКВД СССР.

352 Автор ряда научных работ: Здравоохранение в европейских странах народной демократии. – М., 1956; Врачи мира в
борьбе за мир. – М., 1957; Здравоохранение в капиталистических странах. – М., 1959; Здравоохранение за рубежом. Меди-
цинский персонал и лечебные учреждения. – М., 1959 (в соавторстве с Э. Ю. Бурнашевым); Под знаком бизнеса: смерт-
ность, заболеваемость и медицинская помощь в капиталистических странах. – М., 1960; Колониализм и здравоохранение
в Африке. – М., 1961 (в соавторстве с Ю. П. Лисицыным); Здравоохранение в зарубежных странах Азии. – М., 1964.В 1945
г. В. С. Гражуль подготовил рукопись по истории разведки в России, книга была издана под названием «Тайны галантного
века. Шпионы при Петре I и Екатерине II» в Москве в 1997 г.
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В ноябре 1939 г. был уволен из рядов РКМ (по болезни). До ареста в 1942 г. работал началь-
ником военизированной охраны Нижневолжского речного пароходства (г. Астрахань). 30
апреля 1942 г. Линейным судом водного транспорта Нижне-Волжского и Уральского бас-
сейнов приговорен к расстрелу, в дальнейшем замененному 10 годами лишения свободы.
Реабилитирован в 1956 г. Капитан милиции (1936 г.). Орден «Знак Почета» (1937 г.), знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.), знак «Почетный работник РКМ» (1935 г.).

Графпен Григорий Борисович (1891-?). Родился в г. Одессе. Окончил 6-классное
городское училище (1906 г.) и 3 курса технического училища в Одессе (1909 г.). Член с
ноября 1919 г. С 1910 г. печатник в типографии братьев Кульберг в Одессе, с 1913 г. на воен-
ной службе: рядовой и младший унтер-офицер 131 Тираспольского пехотного полка. В 1918–
1922 гг. на службе в РККА, затем на советской работе в Москве (в 1925–1926 гг. секретарь
заместителя наркома РКИ СССР С. Е. Чуцкаева). С апреля 1927 г. управляющий делами и
директор Импортного управления Амторга в Нью-Йорке. В органах ГБ с сентября 1931 г. В
июле 1934 – апреле 1938 гг. оперуполномоченный 7 отделения ИНО ГУГБ НКВД, помощ-
ник начальника 5 отделения ИНО – 7 отдела ГУГБ НКВД СССР. С апреля 1938 г. легаль-
ный резидент 7 отдела ГУГБ НКВД в Великобритании, работал под прикрытием должности
атташе полпредства СССР в Лондоне. В ноябре 1938 г. отозван в Москву. 29 декабря 1938 г.
арестован и 17 октября 1939 г. решением ОСО при НКВД СССР «за связь с троцкистами»
приговорен к 6 годам лишения свободы. Срок наказания отбывал в Северном железнодо-
рожном ИТЛ НКВД (Коми АССР). В 1943 г. освобожден из мест заключения. В 1943–1944
гг. заведующий хозяйством сельхозотделения «Мисью» Северного железнодорожного ИТЛ
НКВД, затем начальник пищекомбината Северного железнодорожного ИТЛ НКВД-МВД.
В 1946–1951 гг. работал в системе Дорожного управления рабочего снабжения Печорской
железной дороги. 22 сентября 1956 г. реабилитирован ВК ВС СССР. Лейтенант госбезопас-
ности (1935).

Грач Изяслав Александрович (1898-17.05.1939). Родился в г. Василькове Киевской
губернии. Член КП с 1931 г. В органах ГБ с 1920 г. В июле 1934 – декабре 1936 гг. помощник
начальника ТО ГУГБ НКВД СССР353, в июне – сентябре 1935 г. заместитель начальника
ТО ГУГБ НКВД СССР (на время отпуска А. М. Шанина), затем вернулся к исполнению
своих обязанностей. С декабря 1936 г. помощник начальника 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД
СССР354. С августа 1937 г. находился в распоряжении OK НКВД СССР, в декабре 1937 г. был
назначен начальником Усть-Вымлагского района Ухто-Печорского ИТЛ НКВД (в марте 1938
г. приказ об этом назначении был отменен). С марта 1938 г. начальник железнодорожного
отдела ГУЛАГа и заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР, одновременно с марта 1938

353 Выступал соавтором ряда технических изданий по тематике железнодорожного транспорта: Паровозы ФД-ИС.
Устройство и уход (М., 1935 г.); Механизация сортировочных горок. Проблемы механизации сортировочных горок и опыт
постройки 1 механизированной горки в СССР (М., 1935 г.).

354 С июня 1937 г. И. А. Грач находился в длительной служебной командировке на Дальнем Востоке. Руководил опера-
тивной группой сотрудников 6 (ТО) отдела ГУГБ НКВД СССР, направленной руководством Наркомвнудела «…для оказа-
ния помощи железным дорогам на Дальнем Востоке». Вначале бригада И. А. Грача работала в ДТО ГУГБ НКВД Амурской
железной дороги (г. Свободный), а затем – в Хабаровске в ДТО ГУГБ НКВД Дальневосточной железной дороги. В прото-
колах следствия, которое вела бригада Грача, приводились заведомо ложные факты взрыва мостов, организации крушения
скорых поездов, массовых отравлений рабочих и служащих и т. п. При этом местные работники ДТО ГУГБ НКВД желез-
ных дорог к следственной работе по этим делам не привлекались, и даже руководство отделов не было ознакомлено с про-
токолами допросов арестованных. Во время следствия бригадой Грача применялась т. н. конвейерная система допроса аре-
стованных, сутками стоявших в кабинетах. Для многих арестованных следствие заканчивалось высшей мерой наказания.
В мае 1937 г., в г. Свободном по неполным данным было расстреляно 44 человека, в Хабаровске в мае 1937 г. расстреляно
не менее 37, а летом и осенью 1937 г. – около 500 сотрудников Дальневосточной железной дороги. / См. подр.: Чернолуцкая
Е. Я. Приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию… антисоветских элементов». Дальний Восток, 1937–1938
гг. // Россия и АТР. – 2005. – № 3. – С. 56.
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г. состоял в действующем резерве ГУГБ НКВД СССР. 2 декабря 1938 г. арестован и 14 апреля
1939 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 12 декабря 1956 г.
Майор ГБ (1935 г.). Орден Красного Знамени (1932 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-
ГПУ» (1931 г., 1936 г.).

Григорьев (Абрамсон) Григорий Моисеевич (1901-08.12.1997). Родился в г. Одессе.
Член КП с июля 1920 г. Окончил гимназию в г. Харбине (1919 г.) и китайское отделение
Восточного факультета Военной Академии РККА (1924 г.). В 1906 г. переехал вместе с
семьей в г. Харбин. В 1919 г. вернулся из Харбина в г. Владивосток, где поступил на работу в
издательство Совета профсоюзов Приморского обкома РКП(б). После захвата в апреле 1920
г. Владивостока японскими войсками, перешел на нелегальное положение, получив доку-
менты на имя Григорьева (в дальнейшем и жил под этой фамилией). С ноября 1920 г. на
службе в РККА., в 1922–1924 гг. на учебе в восточном факультете Военной Академии РККА.
С 1924 г. референт НКИД СССР (референт), с 1925 г. на работе в органах ГБ: сотрудник
легальной резидентуры ИНО ОГПУ в Китае (в 1925–1927 гг. и в 1931–1933 гг. работал под
«крышей» секретаря, вице-консула генконсульств и консула СССР в г. г. Цицикаре и Тяньц-
зине). В 1934–1938 гг. сотрудник полпредства СССР в Вашингтоне (США). В 1939 г. был
уволен из ГУГБ НКВД СССР и переведен на работу в ГУШОСДОР НКВД СССР. В годы
Великой Отечественной войны на службе в 21 отдельном автотранспортном батальоне. С
1945 г. заместитель начальника кафедры китайского языка Военного института иностран-
ных языков МВС СССР. В декабре 1949 г. демобилизован из армии. С декабря 1949 г. стар-
ший редактор китайских словарей Словарной редакции издательства «Советская энцикло-
педия», с 1966 г. на работе в секторе восточных словарей Института востоковедения АН
СССР. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), майор (на 1944 г.), подполковник. Орден Красного
Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2 степени (1985 г.). Лауреат
Государственной премии СССР в области науки и техники (1986 г.)355.

Григорьев (Фельдман) Григорий Самойлович (1898-23.09.1938). Уроженец г. Жито-
мира. Из семьи кустаря. Окончил 2 классное еврейское училище в г. Житомире. Член КП
с мая 1931 г. В декабре 1916 – декабре 1917 гг. на военной службе, затем (с марта 1919 г.)
на службе в РККА: рядовой 2 артдивизиона 44 стрелковой дивизии. В органах ГБ с июля
1920 г. С июня 1923 г. врид. секретаря и секретарь Черниговского губотдела ГПУ, с мая
1925 г. инспектор АО АОУ ГПУ УССР, с февраля 1928 г. старший инспектор АО АОУ ГПУ
УССР. В октябре 1931 – январе 1932 гг. помощник начальника ОК ГПУ УССР, затем старший
инспектор ОК ГПУ УССР, в дальнейшем (в феврале – июле 1933 г.) начальник 1 отделения и
помощник начальника ОК ГПУ УССР. С июля 1933 г. начальник ОК Винницкого облотдела
ГПУ, с июля 1934 г. начальник ОК УНКВД по Винницкой области. В июле 1935 – июне 1937
гг. начальник ОК УНКВД по Киевской области, затем заместитель начальника ОК НКВД
УССР. 10 марта 1938 г. арестован и 23 сентября 1938 г. выездной сессией ВК ВС СССР в г.
Киеве приговорен к ВМН. Расстрелян. Старший лейтенант ГБ (1936 г.).

Гринберг Григорий Давидович (1906-07.1944). Уроженец села Певцы Киевского
уезда Киевской губернии. Из семьи служащего. Член КП с 1929 г.356 С 1931 г. парторг группы

355 Г. М. Григорьев – автор словарей: Краткий китайско-русский словарь. Около 19000 слов (М., 1956 г.); Большой
китайско-русский словарь (по русской графической системе). В 4 тт. (в соавт.) (М., 1983–1984 гг.). За создание большого
китайско-русского словаря в 4 тт. вместе группой советских ученых-китаистов (И. М. Ошанин, О. К. Дрейер, Б. В. Борисов
и др.) в 1986 г. был удостоин Государственной премии СССР в области науки и техники.

356 В 1936–1937 гг. Г. Д. Гринберг, находясь в официальной должности начальника Дубово-Уметского РО НКВД, прак-
тически не появлялся в районе. 18 октября 1937 г. Дубово-Уметский РК ВКП(б) в отсутствие Гринберга принял решение
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на вечернем рабфаке. В органах ГБ с 1933 г.: курсант ЦШ ОГПУ СССР, с апреля 1934 г. заме-
ститель начальника политотдела (по работе ОГПУ-ГУГБ НКВД) Кряжской МТС (Самарский
район, СВК), с февраля 1935 г. врид. начальника и начальник Дубово-Уметского РО НКВД
(Куйбышевский край). В октябре 1937 – мае 1938 гг. врид. начальника 5 отделения357, затем
начальник 5 отделения 4 (СПО) отдела УГБ УНКВД по Куйбышевской области.

С ноября 1938 г. начальник следственной части УНКВД по Куйбышевской области.
Арестован 24 апреля 1939 г. и 8 февраля 1940 г. ВК ВС СССР по ст. 197а УК РСФСР приго-
ворен к 10 лет лишения свободы. 19 февраля 1943 г. освобожден из мест лишения свободы
Карагандинской области на основании указания НКВД и Прокуратуры СССР от 5 февраля
1943 г. Призван на службу в РККА: рядовой (полевая почта 05690-М). Пропал без вести.
Младший лейтенант ГБ (1936 г.).

Гринберг Дора Ефимовна (1896-?). Уроженка мест. Паричи Бобруйского уезда Мин-
ской губернии. Из семьи служащего. Образование высшее. Член КП с 1919 г. В орга-
нах ГБ с 1920 г. В 1937–1940 гг. помощник начальника и и. о. начальника Переселенче-
ского отдела НКВД СССР, в дальнейшем начальник отделения Отдела трудспецпоселений
ГУЛАГа НКВД СССР. С августа 1941 по апрель 1943 гг. старший инспектор Отдела труд-
спецпоселений ГУЛАГа НКВД СССР, в дальнейшем на разных должностях в системе
ГУЛАГа НКВД СССР. В 1946 г. уволена по сокращению штатов. С 1950-х гг. пенсионер
союзного значения.

Гринберг Михаил Робертович (1894–1961). Родился в г. Одессе в семье рабочего.
Окончил 2-классное ремесленное училище. Член КП с ноября 1922 г. С 1907 г. ученик сле-
саря и механик слесарно-механической мастерской Шлюса и Рубина (г. Одесса), с 1914 г.
слесарь и механик механического завода в г. Одессе. В 1915–1917 гг. на военной службе,
затем рядовой 16 стрелкового полка, рядовой отряда Красной Гвардии в г. Одессе. С 1918
г. на службе в РККА, с июля 1920 г. на работе в органах ГБ. С июля 1925 г. помощник упол-
номоченного ЭКУ ГПУ УССР, с февраля 1926 г. начальник ЭКО Каменец-Подольского окр-
отдела ГПУ, с октября 1927 г. старший уполномоченный СОЧ Белоцерковского окротдела
ГПУ. В феврале – августе 1930 г. старший уполномоченный ЭКО Проскуровского окротдела
ГПУ, затем начальник ЭКО Проскуровского РО ГПУ. С сентября 1931 г. начальник ЭКО Кон-
стантиновского ГО ГПУ (УССР), с мая 1932 г. уполномоченный и начальник 1 отделения
ЭКО ПП ОГПУ по Ивановской области. В июле 1934 – январе 1937 гг. начальник 1 отделе-
ния ЭКО и помощник начальника ЭКО УГБ УНКВД по Саратовскому краю, в дальнейшем
заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД по Саратовской области. С декабря
1937 г. старший следователь 5 отдела ГУГБ НКВД СССР, с июня 1938 г. и. о. начальника
отделения 3 отдела 2 управления НКВД СССР, с октября 1938 г. и. о. начальника отделения 4
отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1939–1941 гг. оперуполномоченный 9 отделения 4 отдела ГУГБ
НКВД СССР, затем в действующей армии: заместитель начальника ОО НКВД 69 армии. В
мае 1943 – сентябре 1945 гг. заместитель начальника ОКР «Смерш», затем состоял в резерве
НКГБ СССР. В декабре 1945 г. уволен из НКГБ СССР, в дальнейшем пенсионер, проживал

о его исключении из партии «за пособничество вредителям». В дело пришлось вмещаться руководству УНКВД по Куй-
бышевской области, которое заявило, что Гринберг был занят «…выполнением специального задания по раскрытию эсе-
ровского подполья в Ульяновске». Вскоре решение об его исключении из рядов ВКП(б) было отменено // СОГАСПИ. Ф.
656.Оп. 54. Д. 126 (персональное дело члена ВКП(б) Г. Д. Гринберга).

357 Из заявления Г. Д. Гринберга: «Будучи исключенным [из партии], я оставался начальником оперативного отделения
и активно принимал участие в разоблачении право-троцкистской организации. 25.12.1937 г. бюро обкома ВКП(б) восста-
новило меня в партии и по инициативе Постышева мне был вынесен строгий выговор за притупление бдительности. На
заседании Бюро Постышев дословно заявил: «Мы, товарищ Гринберг, надели на тебя хомут, и носи его долго»// СОГАСПИ.
Ф. 656. Он. 54. Д. 126. Л. 2.
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в г. Москве. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), подполковник. Орден Ленина, орден Красного
Знамени (1944 г.), орден Отечественной войны 1 степени, орден Отечественной войны 2 сте-
пени, орден Красной Звезды (1940 г.), медаль «XX лет РККА».

Гришин (Клювгант) Григорий Аркадьевич (Аронович) (1903 – 02.09.1939).
Родился в г. Одессе в семье дирижера хора и учителя пения в синагоге. Окончил началь-
ную еврейскую школу (1916 г.) и 3 класса Одесской общественно-торговой школы (1917 г.).
Член КП с июня 1920 г. На службе в РККА в мае 1919 – феврале 1921 гг., затем на работе
в органах ГБ358. В августе 1925 – августе 1926 гг. уполномоченный КРО ГПУ Молдавской
АССР, затем уполномоченный КРО СОЧ Сумского окротдела ГПУ. В феврале 1927 – июле
1930 гг. начальник СО Запорожского окротдела ГПУ359, в дальнейшем помощник начальника
Волынского окротдела ГПУ (г. Житомир). С сентября 1930 г. помощник начальника 00 Дне-
пропетровского оперсектора ГПУ и начальник ОО ОГПУ 7 стрелкового корпуса, с апреля
1931 г. начальник ОО Днепропетровского оперсектора ГПУ В феврале 1932 – феврале 1933
гг. начальник ОО Днепропетровского облотдела ГПУ, затем начальник ОО и 2 заместитель
начальника Одесского облотдела ГПУ. С июля 1934 г. начальник ОО УГБ УНКВД по Одес-
ской области, с августа 1934 г. заместитель начальника УНКВД по Одесской области. В сен-
тябре 1935 – марте 1937 гг. заместитель начальника УНКВД по Киевской области, в даль-
нейшем заместитель начальника УНКВД по Харьковской области. В июне – июле 1937 г.
врид. начальника УНКВД по Одесской области, с июля 1937 г. начальник УНКВД по Вин-
ницкой области, одновременно: в июле – августе 1937 г. председатель «тройки» при УНКВД
по Винницкой области. Арестован 20 августа 1937 г. и 2 июня 1939 г. (по другим данным –
1 июня) ВТ войск НКВД Московского округа приговорен к ВМН360. Реабилитирован ВК ВС
СССР 8 февраля 1958 г. Капитан ГБ (1935 г.). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1930 г.).

358 Из аттестационных материалов на Г. А. Гришина (Клювганта): 1930 г. – «По общему образование – среднее, попол-
няемое исключительно на практической работе, так и изучением вопросов текущей политики, путем регулярного чтения
газет и нерегулярно партийно-политических журналов. Украинского языка не знает и слабо отдается его изучению. Укра-
инской прессы почти не читает. Лишен возможности работать над собой, ввиду крайней перегруженности оперативной
работой, которая при нем имеет целый ряд больших достижений… В значительной степени работа по подготовке к самому
выселению [кулачества] легла на плечи тов. Гришина… Прекрасный, энергичный, с большой инициативой и преданностью
к работе, быстро ориентирующийся и подвижный начальник СОО, которого квалифицировать по работе КРО и по ней
смело выдвигать..» // ОГА СБУ, Винница. Д. 1967. Л. 39.

359 Из письма начальника Запорожского окротдела ГПУ М. К. Александровского: «Начальник СОО тов. Гришин… за
свое полуторагодичное пребывание в Запорожье значительно двинул оперативную работу…, вследствие чего были ликви-
дированы ряд разработок: 1. „Социалисты" – группа из 3-х человек… Имели тенденцию к террору. Пытались наладить
типографскую технику и выпускать воззвания. Проводили агитационную работу среди рабочих Днепростроя. 2. „Настой-
чивый" – организация „Вызволение Украины". Проводили широкую пораженческую агитацию, готовясь выступить на слу-
чай интервенции и объявить коммунистов и комсомольцев вне закона. Имели тенденцию к экспроприации. Проходило 15
фигурантов, арестовано 10. При обыске изъята шовинистическая литература и оружие… 3. „Ученик" – ученическая орга-
низация в 5 человек „Вызволения Украины" в Педтехникуме. Стремилась к вовлечению комсомольцев. Программа шови-
нистического толка. Имела тенденцию к распространению листовок, заготовила и опечатала декларацию. 4. „Странный“.
Полыипионаж. Фигурантов по делу 7 человек, из них 3 перебежчика… 5. „Террор" – Полыипионаж. Фигурантов 2 чело-
века, из них 1 – полыипион и 1 – бандит – дважды приговоренный к расстрелу. Взяты при направлении на Днепрострой с
оружием и двумя бомбами…»//ОГА СБУ, Винница. Д. 1967. Л. 23.

360 Г. А. Гришин-Клювгант был арестован по обвинению в участии в троцкистской организации. На предварительном
следствии почти в течение 2-х лет на допросах Гришин-Клювгант отрицал свою виновность и писал в заявлениях, что
он честный коммунист-чекист. 13 апреля 1939 г. дал показания, что был втянут в троцкистскую группировку. Однако при
объявлении обвинительного заключения 25 апреля 1939 г. виновным себя признал не полностью, а на суде снова заявил,
что виновным себя не признает, и оговорил себя, потому что всю правду хотел рассказать суду. Перед объявлением приго-
вора Гришин-Клювгант заявил следующее: «Я пробыл в партии 17 лет. В 15 лет 11 месяцев ушел добровольно в РККА,
участвовал в боях, имею ранение правой руки. С 17-ти с половиной летнего возраста работаю в органах ЧК-ГПУ-НКВД.
Начал я свою службу с красноармейца и дошел до начальника УНКВД. Я прошу у суда единственно правильно и всесто-
ронне исследовать материалы моего дела, все показания основаны на оговоре и самооговоре. Я никогда не был врагом, не
изменял Родине и не желал реставрации капиталистов. Я знал плоды капитализма и всю сознательную жизнь боролся за
Советскую власть. Я прошу суд правильно взвесить мою вину и проверить все материалы дела» // Золотарьов В. А. ЧК-
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Гришин Г. А.

Гришин (Шенкман) Григорий (Герш) Иосифович (1903-?). Родился в г. Екатерино-
славе. Из семьи военного музыканта (в дальнейшем коммивояжера). В 1916–1919 гг. учился
на вечерних частных архитектурных курсах в г. Екатеринославе. Член КП с 1937 г. С 1916 г.
помощник реставратора оценочно-статистического отдела Екатеринославского губернского
земельного управления, с 1917 г. секретарь частных вечерних архитектурных курсов в г. Ека-
теринославе, с 1920 г. инспектор Екатеринославской губернской продовольственной инспек-
ции. В органах ГБ с декабря 1920 г. В 1929–1930 гг. старший уполномоченный КРО 24 Моги-
лёв-Подольского погранотряда ОГПУ, затем старший уполномоченный КРО Запорожского
окротдела ГПУ. С октября 1930 г. старший уполномоченный ОО Днепропетровского опер-
сектора ОГПУ, с февраля 1932 г. старший уполномоченный ОО Днепропетровского облот-
дела ГПУ. В мае 1932 – июле 1934 гг. начальник 1 отделения ОО Днепропетровского облот-

ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі 1919–1941. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 234–235 (на укр. яз.).
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дела ГПУ, затем начальник 1 отделения ОО УГБ УНКВД по Днепропетровской области. С
сентября 1934 г. врид. заместителя начальника и заместитель начальника ОО УГБ УНКВД
по Одесской области, с января 1937 г. заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД
по Одесской области. В августе – октябре 1937 г. начальник 3 (КРО) отдела УГБ УНКВД
по Одесской области, затем заместитель начальника УНКВД по Житомирской области, с
апреля 1938 г. врид. заместителя и заместитель начальника 3 (КРО) отдела УГБ НКВД УССР.
В марте 1939 г. уволен из органов НКВД. Арестован 30 мая 1938 г. и 18–19 ноября 1939 г.
ВТ Киевского ВО приговорен к 10 годам лишения свободы361. Старший лейтенант ГБ (1936
г.), капитан ГБ (1937 г.).

Гришко (Гришко-Гурниенко) Яков Борисович (1897–1957). Родился в мест. Меджи-
бож Летичевского уезда Подольской губернии. Из семьи кустаря-шапочника. Окончил 2-х
классное начальное училище.

Член КП с 1920 г. С 1909 г. токарь на заводах г. Одессы, затем (с 1915 г.) на военной
службе: рядовой 12 кавполка. В 1918–1920 гг. на службе в отряде Красной гвардии (г. Одесса)
и в РККА, с октября 1920 г. на работе в органах ГБ. В 1927 – июле 1930 гг. начальник ИНФО
Тульчинского окротдела ГПУ, затем начальник ИНФО Молдавского облотдела ГПУ. С сен-
тября 1931 г. начальник отделения 25 Молдавского погранотряда ОГПУ, с ноября 1931 г.
начальник Мелитопольского РО ГПУ, с ноября 1932 г. начальник Каменского РО ГПУ-НКВД
(Днепропетровская область). В январе – мае 1935 г. начальник Каменец-Подольского ГО
НКВД, в дальнейшем (до 1938 г.) начальник Шепетовского ГО НКВД и начальник ОО ГУГБ
НКВД 7 кавкорпуса и 15 мехбригады. В августе 1938 г. уволен вовсе из НКВД. В 1938–1941
гг. на разных должностях в Управлении ИТЛ и строительства № 211 ГУШОСДОРа НКВД
СССР (г. Винница), в дальнейшем на руководящих постах в Управлениях Прикаспийского
и Приволжского ИТЛ НКВД. С 1944 г. начальник стройучастка ИТЛ и строительства № 108
НКВД (Азербайджанская ССР), с 1945 г. на разных должностях в Управлении Тайшетского
ИТЛ НКВД-МВД (Иркутская область). С июля 1952 г. на пенсии, проживал в г. Баку. Стар-
ший лейтенант ГБ (1936), майор ГБ (1943). Орден «Знак Почета» (1941 г.).

Грозный (Рабинович) Михаил Григорьевич (1893-01.03.1942). Уроженец г. Пинска
Минской губернии. Учился в 4-х классном училище. Член КП с июня 1926 г. (в 1919–1922
гг. состоял в КП, был исключен). В 1911–1914 гг. на работе в хозяйстве своих родителей,
затем на военной службе: участник боев на Западном фронте. В 1916 г. попал в германский
плен, в 1919 г. был освобожден из плена и вернулся в Советскую Россию. В органах ГБ с
1918 г. В 1922–1923 гг. помощник уполномоченного ГПУ УССР, в дальнейшем начальник
отделения фельдсвязи Черноморского окротдела ОГПУ. В 1926–1927 гг. секретарь адмот-
дела АОУ ПП ОГПУ по СКК и ДАССР, в дальнейшем на разных должностях в ПП ОГПУ по
СКК-УНКВД по СКК. В 1930 г. был уволен из органов ОГПУ, с 1932 г. начальник отделения
ОК ОГПУ-НКВД СССР, затем (с апреля 1937 г.) заместитель начальника и врид. начальника
ОШОСДОРа УНКВД по Горьковской области. Арестован 16 апреля 1938 г. и 10 сентября
1938 г. Отделом ВТ войск НКВД Московского округа по Горьковской области был пригово-

361 В судебном приговоре на Г. И. Гришина (Шенкмана) отмечалось, что «…работая, заместителем] начальника УНКВД
по Житомирской области ГРИШИН-ШЕНКМАН на протяжении 1937–1938 г. г. с вражеской целью культивировал среди
группы работников УНКВД преступно-издевательское отношение к осужденным. При его явном попустительстве группа
работников УНКВД расхищали и присваивали личные деньги, ценности и одежду осужденных». ВТ Киевского ВО при-
знал виновным Гришина-Шенкмана «…в злоупотреблении и превышении власти, связанным с избиением осужденных,
не предотвращении издевательства над ними, а также создании обстановки, способствовавшей работникам комендатуры
заниматься мародерством» // Государственный архив Житомирской области. Ф. Р-503. Оп. 2. Д. 5721-п. Т. 8. Л. 151–153.
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рен по ст. 58–10 ч. 1 и 193-17а УК РСФСР к 10 годам лишения свободы362. Умер в местах
заключения.

Реабилитирован определением ВТ Московского ВО от 22 ноября 1956 г. Старший лей-
тенант ГБ (1936 г.).

Грозный-Левчинский Яков Лазаревич (1900-?). Родился в г. Переяславле Полтав-
ской губернии в семье служащего. Окончил 7 классов гимназии, в 1939–1941 гг. учился в
Киевском мединституте. Член КП с 1927 г. С марта 1920 г. на службе в РККА, с 1922 г. на
работе в органах ГБ. В 1929 г. уполномоченный СО ГПУ УССР, с апреля 1931 г. уполномо-
ченный СПО ГПУ УССР, с 1932 г. заместитель начальника политотдела МТС (по работе
с ОГПУ) (УССР). В 1933 – июле 1934 гг. уполномоченный СПО ГПУ УССР, затем стар-
ший уполномоченный СПО УГБ НКВД УССР. С 1935 помощник начальника отделения и
(с 1936 г.) начальник отделения СПО – 4 отдела УГБ НКВД УССР. В феврале 1938 г. ото-
зван в распоряжение НКВД СССР, в дальнейшем начальник экспедиции НКВД СССР в г.
Канске (Красноярский край). В ноябре 1939 г. уволен из НКВД на пенсию, с июля 1941 г.
вновь на работе в органах ГБ: начальник отделения СПО НКГБ УССР, затем оперсотрудник
КРО НКВД УССР. В ноябре 1941 – марте 1942 гг. начальник 3 полевого строительства 15
Управления оборонных сооружений НКО СССР, затем начальник оперчекистского отдела
УИТЛК УНКВД по Молотовской области. С ноября 1942 г. начальник 2 отдела Управления
Сибирского ИТЛ НКВД, в ноябре 1944 г. отозван в распоряжение НКВД СССР, на 1945 г. –
сотрудник 3 (Транспортного) Управления НКГБ СССР. О дальнейшей судьбе информации
нет. Старший лейтенант ГБ (1936 г.), капитан ГБ (1937), подполковник ГБ (1943 г.). Орден
Красного Знамени (1945 г.).

Громов (Шмеркин) Самуил Абрамович (1892–1957). Родился в колонии Ингулец
Херсонского уезда Херсонской губернии. Из семьи сапожника-кустаря. Член КП с февраля
1919 г. Окончил 3 класса сельской школы. В 1906–1913 гг. разносчик мучного склада Чечель-
ницкого в селе Доминцево Херсонской губернии, табельщик рудника Брянского акционер-
ного общества в г. Кривой Рог, затем на военной службе: рядовой 10 стрелкового полка (г.
Жмеринка), участник боев на Юго-Западном фронте. В декабре 1914 г. попал в австро-вен-
герский плен, содержался в концлагере в г. г. Райхенберг и Витковице (Австро-Венгрия). С
июля 1918 г. командир партизанского отряда в Херсонском уезде Херсонской губернии, с
февраля 1919 г. на работе в органах ГБ. В марте 1922 – мае 1923 гг. уполномоченный ГПУ
по Павлодарскому уезду Екатеринославской губернии, затем уполномоченный Волынского
губотдела ГПУ (г. Житомир). С сентября 1924 г. уполномоченный ГПУ УССР, в дальнейшем
начальник специального отделения ГПУ УССР. До июля 1931 г. заместитель начальника

362 В апреле 1938 г. М. Г. Грозный был исключен из КП «за присвоение казенной мебели, автомашины и постройку
дачи при содействии врагов народа за счет средств НКВД, за сокрытие от партийной организации связи с родственниками,
проживающими за границами, которым он оказывал материальную помощь, за личную дружбу с Новак, репрессированным
органамиНКВД, как перерожденца, политически и морально разложившегося элемента». Согласно материалам архивного
уголовного дела М. Г. Грозный был обвинен в том, что «…являясь начальником отделения Отдела кадров НКВД СССР с
1932 по 1936 гг. злоупотреблял служебным положением: за счет средств НКВД СССР приобрел дачу, а в 1937 г. при пере-
езде из Москвы в Горький взял с собой и присвоил выданную ему во временное пользование мебель на 7000 руб., и будучи
заместителем начальника ОШОСДОРа УНКВД по Горьковской области…, преступно-халатно относился к исполнению
служебных обязанностей: передоверял работу техническом персоналу, задерживал оплату счетов и формально относясь к
приему вредительски построенного моста через реку Пьяну». Помимо этого в 1938 г. среди работников ОШОСДОРа «…он
восхвалял врагов народа Погребинского (М. С. Погребинский – до апреля 1937 г. начальник УНКВД по Горьковской обла-
сти, застрелился. – М. Т., В. 3.), Батюк-Урусова (И. И. Батюк-Урусов – до 1938 г. начальник ОШОСДОРа по Горьковской
области, расстрелян в январе 1938 г. как „враг народа". – М. Г., В. 3.) и других, допуская контрреволюционные выпады
против ЦК ВКП(б)»// Забвению не подлежит. О репрессиях 30-х и начала 50-х годов в Нижегородской области. Кн. 1. –
Нижний Новгород, 1993.-С. 270–271.
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Фельдкорпуса ГПУ УССР, затем начальник Оперода ГПУ УССР. С февраля 1932 г. сотруд-
ник резерва ОГПУ СССР, в дальнейшем директор Управления делами Госбанка СССР, с сен-
тября 1932 г. оперуполномоченный ОО ОГПУ СССР. С января 1934 г. врид. начальника и
начальник общего отдела ПП ОГПУ по Саратовскому краю, с июля 1934 г. начальник общего
отдела УНКВД по Саратовскому краю, в дальнейшем начальник отдела пожарной охраны
УНКВД по Саратовской области. В феврале 1937 – феврале 1938 гг. начальник 1 (оператив-
ного) отдела ГУПО НКВД СССР. 15 (по другим данным – 7) февраля 1938 г. арестован, в 1939
г. освобожден в связи «с необоснованностью обвинения». С июля 1939 г. старший инспектор
Управления охраны ГУЛАГа НКВД СССР, с сентября 1939 г. начальник военизированной
пожарной охраны Управления охраны и режима ГУЛАГа НКВД-МВД СССР. В феврале 1947
г. уволен из МВД по болезни. С 1947 г. пенсионер МВД, проживал в г. Москве. Похоронен в
г. Москве на Востряковском кладбище. Капитан ГБ (1936 г.), подполковник (1943 г.). Орден
Ленина, орден Красного Знамени и 3 медали.

Гросман (Гроссман) Самуил Соломонович (1898-12.1979). Из семьи торговца. Окон-
чил коммерческое училище, 2 курса медицинского факультета Харьковского университета
и Московский государственный заочный пединститут (1959 г.). Член КП с сентября 1920
г. (в 1918–1920 гг. состоял в партии эсеров (группа народников)). С сентября 1917 г. секре-
тарь общества студентов-медиков в г. Харькове, с марта 1919 г. занимался частным репе-
титорством в г. Харькове, с января 1920 г. на службе в РККА: инструктор политотдела и
инструктор санчасти 14 армии, военком санчасти 45 стрелковой дивизии. В июле 1921 –
июле 1922 гг. помощник военного комиссара Военно-Санитарного управления Киевского
ВО, помощник политкома и политком окружного Военно-санитарного управления в г. Екате-
ринославе, затем политинспектор Главного Военно-Санитарного управления РККА. В орга-
нах ГБ с октября 1924 г.: уполномоченный ИНФО и ПК ОГПУ СССР. В 1926–1929 гг. помощ-
ник начальника отделения ИНФО и ПК ОГПУ СССР, затем на работе в аппарате ПП ОГПУ
по Западной области. С января 1930 г. сотрудник ЦА ОГПУ СССР, в дальнейшем начальник
2 отделения ИНФО и ПК ОГПУ СССР, с марта 1931 г. оперуполномоченный 1 отделения
СПО ОГПУ СССР. В ноябре 1931 – июле 1934 гг. культпропагандист и заместитель секре-
таря парткома ОГПУ СССР, затем ответственный инструктор парткома НКВД и замести-
тель секретаря парткома ГУГБ НКВД СССР. С мая 1937 г. начальник 5 отделения ОК НКВД
СССР, с ноября 1938 г. заместитель начальника Московского дорожно-строительного треста
ГУШОСДОРа НКВД СССР, с июня 1939 г. консультант НКВД СССР. В декабре 1941 – июле
1943 гг. старший комендант ремесленного училища № 3 в г. Чкалове, в дальнейшем помощ-
ник секретаря Кировского РК ВКП(б) в г. Чкалове, инспектор политмассового сектора Чка-
ловского областного Управления трудовых резервов. С сентября 1945 г. на преподаватель-
ско-воспитательной работе в ремесленных училищах г. Москвы, с ноября 1961 г. пенсионер
республиканского значения, проживал в г. Москве. Старший лейтенант ГБ (1936 г.). Знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Грушко Юрий Михайлович (1900-27.02.1940). Родился в деревне Белки Радомысль-
ского уезда Киевской губернии. Из семьи служащего. Член КП с 1921 г. С января 1918 г. на
службе в РККА, с февраля 1920 г. помощник начальника Киевской городской милиции (по
строевой части). С мая 1920 г. вновь на службе в рядах РККА, с сентября 1920 г. на службе
в частях ВНУС-ВОХР. В марте – ноябре 1923 г. начальник орготделения политотдела войск
ГПУ Дальневосточного округа, затем помощник политинспектора инспекции войск ОГПУ
Дальневосточного округа. С февраля 1924 г. инспектор по организационно-учебной работе,
затем (с 1927 г.) инспектор оргполитработы политинспекции ГУПО и войск ОГПУ СССР, в
дальнейшем на работе в аппарате ГУПО и войск ОГПУ СССР. На 1932 г. начальник полит-
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отдела УПО и войск ПП ОГПУ по ВСК, в июле 1934 – мае 1937 гг. начальник политотдела
УПВО УНКВД по ВСК (Восточно-Сибирской области), затем врид. начальника политотдела
1 отдела ГУГБ НКВД СССР. В августе 1937 г. освобожден от занимаемой должности и зачис-
лен в резерв назначения ОК НКВД СССР, в дальнейшем находился в распоряжении ГУПВО
НКВД СССР. С июня 1938 г. сотрудник для особых поручений (на правах начальника отдела)
1 заместителя наркома внутренних дел СССР (М. П. Фриновского), с сентября 1938 г. сотруд-
ник для особых поручений при наркоме военно-морского флота СССР. 26 ноября 1938 г.
арестован и 26 февраля 1940 г. ВК ВС СССР приговорен к расстрелу. Реабилитирован ВК
ВС СССР 13 августа 1957 г. Бригадный комиссар (1935 г.). Орден Красного Знамени (1936
г.), знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г.).

Гулько Борис Яковлевич (1897-22.02.1939). Родился в г. Житомире Волынской губер-
нии. Окончил ускоренные пехотные курсы РККА в г. Оренбурге (1919 г.), в 1925–1927 гг.
учился на рабфаке в г. Ташкенте. Член КП с июля 1919 г. С 1909 г. приказчик в магазине
готового платья в г. г. Житомире и Одессе, с мая 1916 г. на военной службе: рядовой 159
запасного полка (г. Актарск Саратовской губернии), в дальнейшем (с декабря 1916 г.) безра-
ботный в г. Житомире. С июня 1917 г. рядовой рабочей роты и приказчик в частном магазине
в г. Житомире. В декабре 1918 – мае 1919 гг. боец дружины самообороны от погромов в г. г.
Житомире и Бердичеве. В мае 1919 – июне 1921 гг. на службе в РККА, затем на работе в орга-
нах ГБ: сотрудник Екатеринославской губернской ЧК, с 1922 г. сотрудник Харьковского губ-
отдела ГПУ УССР, в дальнейшем на разных должностях в ПП ОГПУ по Дальневосточному
краю и ПП ОГПУ по Средней Азии. В ноябре 1931 – июле 1932 гг. помощник начальника
отделения Оперода, затем начальник 4 отделения Оперода и помощник начальника Оперода
ОГПУ СССР. С июля 1934 г. помощник начальника Оперода ГУГБ НКВД СССР. В марте
1935 – декабре 1936 гг. заместитель начальника Оперода ГУГБ НКВД СССР, затем замести-
тель начальника Отдела охраны – 1 отдела ГУГБ НКВД СССР. В мае – июне 1938 г. – заме-
ститель начальника 1 отдела 1 Управления НКВД СССР, в дальнейшем заместитель началь-
ника 1 отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован 3 октября 1938 г. и 22 февраля 1939 г. ВК ВС
СССР приговорен к ВМН363. Расстрелян. 5 сентября 1956 г. реабилитирован ВК ВС СССР.
Старший майор госбезопасности (1935 г.). Орден Красной Звезды (1936 г.), орден Красного
Знамени (1937 г.), 2 знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932 г., 1936 г.), орден Трудового
Красного Знамени Узбекской ССР (1930 г.), медаль «XX лет РККА» (1938 г.).

Гульст Вениамин Наумович (1900–1972). Уроженец г. Николаева. Из семьи сорти-
ровщика табачной фабрики. Окончил 5 классов гимназии в Тифлисе (1921 г.). Член КП с
1921 г. В органах ГБ с 1921 г. С 1927 г. начальник ИНФАГО ГПУ Аджарской АССР, с 1928 г.
уполномоченный, старший уполномоченный и начальник 1 отделения ИНФАГО ГПУ Гру-

363 Обвинения в отношении сотрудников Отдела охраны руководства партии и государства ГУГБ НКВД СССР (в том
числе и Б. Я. Гулько) сводились к следующему: охрана была недостаточной по численности; маршруты следования прави-
тельственных машин, служебные здания, где работали члены Политбюро ЦК ВКП(б) и Советского правительства, не охра-
нялись; так называемые выездные группы были снабжены старыми, изношенными автомашинами, в результате чего они
не успевали за правительственными машинами, и, по существу, группы эти бездействовали; в охрану Кремля в качестве
обслуживающего персонала допускались непроверенные, случайные люди, лица с антисоветским прошлым; агентурное
обслуживание технического персонала Кремля вредительски было сосредоточено в нескольких отделах НКВД, а по суще-
ству никто обслуживанием не занимался; для охраны руководителей партии и правительства во время их нахождения на
курортах постоянных штатов охраны не было, люди подбирались на сезон, непроверенные, случайные, которые по окон-
чании сезона распускались; инструктаж сотрудников охраны производился произвольно, т. к. не имелось соответствую-
щих инструкций по несению охраны; вредительски было организовано снабжение сотрудников наружной охраны верхней
одеждой, вследствие чего сотрудники охраны по внешнему виду отличались от населения и не могли маскироваться; вся
система охраны была так построена, что создавала благоприятные возможности для совершения терактов над руководи-
телями партии и правительства // Черушев Н. С. Коменданты Кремля в лабиринтах власти. – М.: Вече, 2005. – С. 523.
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зинской ССР, с 1931 г. начальник Оперода ГПУ Грузинской ССР. В июле – декабре 1934 г.
начальник Оперода УГБ УНКВД по Грузинской ССР, затем начальник ОУР УРКМ УНКВД
по Грузинской ССР-НКВД Грузинской ССР. С марта 1937 г. начальник 2 (Оперода) отдела
УГБ НКВД Грузинской ССР, в мае – ноябре 1938 гг. начальник 3 (КРО) отдела УГБ НКВД
Грузинской ССР, в дальнейшем заместитель начальника 1 отдела ГУГБ НКВД СССР364. С
сентября 1940 г. заместитель наркома внутренних дел Эстонской ССР, с марта 1941 г. заме-
ститель наркома госбезопасности Эстонской ССР. В августе 1942 – сентябре 1947 гг. началь-
ник 3 отдела Транспортного Управления НКВД СССР – 3 Управления НКГБ-Транспортного
Управления МГБ СССР. В декабре 1947 г. уволен из МГБ по болезни. Пенсионер, проживал
в г. Москве. Капитан ГБ (1937 г.), майор ГБ (1938 г.), старший майор ГБ (1940 г.), комиссар
ГБ (1943 г.), генерал-майор (1945 г.). Лишен звания генерал-майора 23 ноября 1954 г. «…
как дискредитировавший себя за время работы в органах госбезопасности». Орден Ленина
(1946 г.), 2 ордена Красного Знамени (1940 г., 1944 г.), орден Отечественной войны 1 степени
(1944 г.), орден Красной Звезды (1937 г.), орден «Знак Почета» (1943 г.), знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1934 г.) и 4 медали. В органах ГПУ-НКВД-МВД работал младший
брат – Гульст Зиновий Наумович (1909-?). Член КП (в 1959 г. был исключен из партии). В
органах ГБ с 1931 г.: сотрудник ГПУ-НКВД Грузинской ССР, на 1937 г. начальник отделения
3 (КРО) отдела УГБ НКВД Грузинской ССР, затем на разных должностях в аппарате НКВД
Грузинской ССР. До апреля 1946 г. начальник Управления пожарной охраны НКВД-МВД
Грузинской ССР. С апреля 1946 г. начальник следственного отдела оперсектора МВД земли
Тюрингия (советская оккупационная зона Германии), с ноября 1946 г. начальник окружного
отдела МВД в Гюстрове (провинция Мекленбург), с апреля 1947 г. на руководящей работе в
МВД Грузинской ССР. В апреле 1954 г. уволен из МВД «по фактам дискредитации». Млад-
ший лейтенант ГБ (1936 г.), лейтенант ГБ (1938 г.), старший лейтенант ГБ (1940 г.), полков-
ник (на 1946 г.). Орден «Знак Почета» (1943 г.), орден Красной Звезды (1945 г.), орден Крас-
ного Знамени (1945 г.).

Гуляк Семен Аронович (1898-?). Образование среднее. Член КП с 1917 г. До марта
1934 г. сотрудник для особых поручений при ПП ОГПУ по Средней Азии, затем начальник
Чарджуйского оперсектора сектора ОГПУ-НКВД. С марта 1936 по август 1937 гг. начальник
Ташаузского сектора – окротдела НКВД, затем начальник 4 (СПО) отдела УГБ НКВД Турк-
менской ССР365. В феврале 1938 г. уволен вовсе «за невозможностью дальнейшего исполь-
зования», в дальнейшем в мае 1938 г. приказ об увольнении был изменен: уволен в запас
НКВД «за невозможностью дальнейшего использования». 19 августа 1938 г. арестован «за
принадлежность к право-троцкистской организации», в процессе следствия обвинение было
переквалифицировано на «нарушение социалистической законности». В декабре 1939 г. ВТ
войск НКВД Туркменской ССР был приговорен к 10 годам лишения свободы. В 1947 г. осво-
божден из мест заключения. На 1953 г. проживал в г. Ташкенте. Лейтенант ГБ (1936 г.), стар-
ший лейтенант ГБ (1937 г.).

364 Гульст был снят по личному распоряжению Сталина. По заявлению Н. С. Власика (начальника 1 отдела ГУГБ НКВД
СССР) Гульст и А. П. Капанадзе (еще один заместитель Власика) претендовали на его должность и, «собирая сплетни» о его
личной жизни, докладывали их Берия, а тот в свою очередь сообщал их Сталину. Последний распорядился проверить эти
сведения и, убедившись в их лживости, дал распоряжение удалить с работы в 1-м отделе ГУГБ НКВД Гульста и Капанадзе /
Гриднева М. Ангел-хранитель Сталина // Московский Комсомолец. – 2003. – 7 мая.

365 Из приказа НКВД СССР № 0104 от 21 сентября 1937 г. «16 августа 1937 г. в Ашхабаде имел место случай пре-
ступно-легкомысленного использования радиостанции УПВО НКВД ТССР, выразившегося в открытой незашифрованной
радиопередаче совершенно секретного распоряжения о подготовке операции с упоминанием фамилий, подлежащих аре-
сту. Разговор вели пом. Народного комиссара НКВД [Туркменской] ТССР капитан государственной безопасности СЛЮ-
САРЕНКО и нач. 4 отдела УГБ НКВД ТССР старший лейтенант государственной безопасности ГУЛЯК, который был при-
глашен к аппарату первым». Нарком внутренних дел СССР Н. И. Ежов «за грубое нарушение основ конспирации и правил
использования радиосвязи» объявил Слюсаренко и Гуляку выговоры.
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Гурский (Зильберштейн) Феликс (Станислав) Антонович (1898 – 06.1937). Родился
в г. Люблине. Из семьи купца (в дальнейшем – владельца фабрики). Член КП с августа 1916
г. (в 1916–1925 гг. состоял в СДКПиЛ и КП Польши). Окончил Венское техническое учи-
лище по выделке и окраске кож (1921 г.). В июле – сентябре 1920 г. на службе в польской
армии: рядовой 20 артиллерийского полка. С февраля 1922 г. на работе в РУ Штаба РККА, с
1929 г. на работе в ОГПУ СССР: уполномоченный 6 отделения КРО. В ноябре 1929 – авгу-
сте 1930 гг. заместитель директора и директор АО «Инторгкино», затем директор кинофаб-
рики «Союзкино». С января 1931 г. вновь на работе в органах ГБ: уполномоченный 2 отделе-
ния ОО ОГПУ СССР, с апреля 1931 г. уполномоченный 1 отделения ОО ОГПУ СССР, затем
уполномоченный 2 отделения ОО ОГПУ СССР. В декабре 1932 – январе 1933 гг. оперупол-
номоченный 6 отделения ИНО ОГПУ СССР366, в дальнейшем сотрудник ИНО ОГПУ СССР.
С июня 1934 г. помощник начальника 6 отделения ИНО ОГПУ СССР, с июля 1934 г. помощ-
ник начальника 6 отделения ИНО ГУГБ НКВД СССР. В июне 1936 – июне 1937 гг. началь-
ник 6 отделения ИНО – 7 отдела ГУГБ НКВД СССР. 9 июня 1937 г. арестован. Покончил
жизнь самоубийством во время ареста (выбросился из окна служебного кабинета). Капитан
ГБ (1935 г.). Орден Красного Звезды (1937 г.).

Гутцайт Петр Давидович (1901-21.02.1939). Родился в селе Бородаевка Верхнедне-
провского уезда Екатеринославской губернии. Из семьи мелкого торговца. Окончил сель-
скую школу, курсы при военной школе РККА имени ВЦИК и курсы при ВПШ ОГПУ СССР.
Член КП с 1920 г. В органах ГБ в 1920–1922 гг., затем на службе в РККА. С 1923 г. вновь на
работе в органах ГБ: на различных должностях в 10 отделении СО и в аппарате ЭКУ ОГПУ
СССР, с 1933 г. на работе в ИНО ОГПУ СССР. С марта 1933 г. начальник 8 отделения ИНО
ОГПУ СССР, с 1934 г. легальный резидент ИНО ОГПУ-ГУГБ НКВД в США (работал под
прикрытием сотрудника торгпредства СССР в Вашингтоне и вице-консула СССР в Нью-
Йорке). В 1938 г. вернулся в СССР, в дальнейшем начальник отделения 5 (ИНО) отдела ГУГБ
НКВД СССР. Арестован 16 октября 1938 г.367 и 21 февраля 1939 г. ВК ВС СССР приговорен
к ВМН. Расстрелян.

366 Приказом ОГПУ № 130 по личному составу от 11 февраля 1932 г. Ф. А. Гурскому было присвоено звание оператив-
ного переводчика 1 категории по немецкому и французскому языкам.

367 Был обвинен «…в шпионаже и принадлежности к контрреволюционной организации в НКВД». До этого на П. Д.
Гусева (под такой фамилией Гутцайт значился в должности вице-консула в г. Нью-Йорке) приходила информация отрица-
тельного характера: «Гусев в течение 2-х лет с лишним игнорировал партийную организацию [посольства СССР в США].
Никогда не присутствовал на партийных собраниях, не участвовал в марксистко-ленинских кружках, он не присутствовал
на [партийных] собраниях, где стояли жгучие вопросы, и где выявлялось лицо коммуниста в окружении контрреволюцио-
неров-троцкистов. Окружил себя группой троцкистов из числа советских командированных. В 1934 г. получил троцкист-
скую литературу на свое имя и имел связь с русской колонией в Бостоне… Часто отлучается с работы». Часть этих обвине-
ний признавал и сам Гутцайт. Вот, что он писал в своем сообщении в Центр 28.06.1938 г.: «Собрания не посещаю, кружков
тоже, договора на социалистическое соревнование не заключил. Всё это конечно не могло привести к тому, что партийная
общественность [посольства СССР в США] в той или иной форме склоняет мое имя». Причины подобного поведения,
по Гутцайту – «исключительная усталость и нервозность».После ареста Гутцайта была проведена проверка деятельности
резидентуры 7 отдела ГУГБ НКВД в США, в ходе которой были выявлены серьезные изъяны в оперативной деятельности.
Так, было установлено, что часть агентуры являлась поставщиком незначительного материала и была «…основным погло-
тителем средств, которые расходовались на агентуру». Ни одной задачи, поставленной Центром, резидентура, руководимая
Гутцайтом, не выполнила. Основной метод работы резидентуры, признанный проверяющими как вредительский, это «…
пустить пыль в глаза».Имело место и отсутствие «…чекистского обслуживания советских людей и советских учреждений в
США». Нередким было и пренебрежительное отношение к элементарным правилам конспирации при встречах с агентурой.
Бытовые условия, признанные проверкой роскошными, позволяли американской контрразведке расшифровать в сотруд-
никах посольства СССР разведчиков. Вообще среди сотрудников резидентуры сложилось впечатление, что фактическим
резидентом советской внешней разведки в США являлся групповод «Звук» (Голос Яков Наумович (1889–1943) – нелегаль-
ный агент ИНО ОГПУ-НКВД, один из организаторов КП США). Он поставлял для Гутцайта и сотрудников резидентуры
«людей…во всех областях работы».В ходе проверки было особо отмечено, что «Звук» состоит на оперативном учете в
ФБР как «крупный агент НКВД», однако до сих пор никто в резидентуре НКВД не придавал данному факту серьезного
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Реабилитирован ВК ВС СССР 29 июня 1956 г. Майор ГБ (1936 г.). Знак «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (V).

значения. Уже находясь под арестом Гутцайт так охарактеризовал «Звука»: «Когда резидентура нуждалась в проверенных
и преданных людях, мы обращались к „Звуку“, и он подбирал нужных людей. Никаких провалов за все годы нашей связи с
ним не было. Каких-либо подозрений или сомнений он никогда не вызывал… Жалованья от нас „Звук" не получал» / Блок-
ноты бывшего сотрудника КГБ Александра Васильева [электронный ресурс] //http://allin777.livejournal.com/152227.html;
Киперман С. «Король советской разведки в Америке» [электронный ресурс] // http:// jew-observer.com/puti-i-sudby/korol-
sovetskoj-razvedki-v-amerike/
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Давыдов (Малышкевич) Давид Моисеевич (1889-?). Уроженец г. Одессы (по дру-

гим данным – Подольской губернии). Из семьи рабочего. Образование низшее. Член КП с
марта 1917 г. (в 1907–1910 гг. примыкал к анархо-синдикалистам и эсерам-максималистам),
в марте 1953 г. исключен из КПСС368. В 1917–1919 гг. машинист на мельнице в селе Чабанка
Херсонской губернии. С 1919 г. на работе в органах ГБ. С июля 1926 г. начальник 25 Мол-
давского погранотряда ОГПУ, в июле – ноябре 1927 г. начальник 24 Могилёв-Подольского
погранотряда ОГПУ, затем начальник 22 Волочисского погранотряда ОГПУ. С февраля 1929
г. начальник ОО ОГПУ 15 Сивашской стрелковой дивизии (г. Николаев), с 1930 г. началь-
ник 9 Псковского погранотряда ОГПУ. В июле 1931 – августе 1932 гг. начальник 10 Остров-
ского погранотряда ОГПУ, затем начальник Псковского оперсектора ОГПУ и 9 Псковского
погранотряда ОГПУ. С июля 1934 г. начальник Псковского сектора НКВД и 9 Псковского
погранотряда НКВД, одновременно начальник ОО ГУГБ НКВД 56 стрелковой дивизии, с
сентября 1934 г. начальник УРКМ и (с января 1935 г.) помощник начальника УНКВД по
ЗСК (по милиции). В ноябре 1935 г. откомандирован в распоряжение НКВД СССР, с фев-
раля 1936 г. начальник ИНО – 7 отдела УГБ НКВД Белорусской ССР. В апреле 1937 г. отко-
мандирован в распоряжение НКВД УССР, в мае – августе 1937 г. начальник УРКМ УНКВД
по Харьковской области, затем помощник начальника УНКВД по Саратовской области. В
октябре 1937 г. был назначен на должность врид. начальника ОО ГУГБ НКВД Приморской
группы войск и 5 (00) отдела УГБ УНКВД по Уссурийской области, в дальнейшем приказ о
назначении был отменен. В апреле 1939 г. уволен из НКВД вовсе «за невозможностью даль-
нейшего использования». В 1939–1940 гг. проживал в г. Одессе, с 1941 г. вновь на работе
НКВД: сотрудник УНКВД по Свердловской области, с 1945 г. заместитель начальника спе-
циального (режимного) лагеря для военнопленных УНКВД-УМВД по Одесской области. В
дальнейшем пенсионер МВД, в августе 1952 г. был лишен пенсии «за нарушение социали-
стической законности». В дальнейшем проживал в г. Одессе. Капитан ГБ (1936 г.), полков-
ник ГБ (1943 г.). Орден Красной Звезды (1936 г.), орден Красного Знамени (1945 г.), знак
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (V).

Давыдов Михаил Аркадьевич (Аронович) (1899-27.08.1941). Родился в г. Изюме
Харьковской губернии (по другим данным – в мест. Ивановка (Ивановское) Славяносерб-
ского уезда Екатеринославской губернии). Из семьи кустаря-часовщика. Окончил городское
училище (1914 г.), реальное училище (1918 г.) и в 1929–1932 гг. учился в Московском авто-
тракторном институте им. М. В. Ломоносова. Член КП с сентября 1920 г. В январе 1919
– июне 1924 гг. на службе в РККА, затем на партийной работе в СКК. С 1932 г. началь-
ник Специального управления Всесоюзного автопромышленного объединения (г. Москва),
главный механик и 1 заместитель технического директора автозавода им. В. М. Молотова
(г. Горький). В апреле 1937 – январе 1938 гг. директор завода им. С. М. Кирова (г. Ленин-
град), затем на работе в органах ГБ: заместитель начальника Особого технического бюро
при НКВД СССР, одновременно в январе – июле 1938 г. занимал должность заместителя
наркома машиностроения СССР. С октября 1938 г. врид. начальника 4 специального отдела
НКВД СССР, с января 1939 г. заместитель начальника Особого технического бюро НКВД
СССР. В апреле – сентябре 1939 г. 1 заместитель начальника Особого технического бюро

368 Д. М. Давыдов-Малышкевич был исключен из партии «…за приписывание революционных заслуг, участие в репрес-
сиях, сокрытие вражеской деятельности Стромина (А. Р. Стромин-Строев – в 1937–1938 гг. начальник УНКВД по Сара-
товской области. – М. Т., В. 3.), снабженчество и грубость с подчиненными»// Данные любезно предоставлены российским
исследователем А. Г. Тепляковым.
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НКВД СССР, затем начальник Особого технического бюро НКВД СССР. Майор ГБ (1939 г.).
Арестован 8 октября 1939 г.369 и 7 июля 1941 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. 16 января
1957 г. ВК ВС СССР реабилитирован.

369 Из справки по следственному делу М. А. Давыдова: «Обманным путем проник в ВКП(б), скрыв свою службу доб-
ровольцем в белой армии. В 1936 году был вовлечен в состав право-троцкистской организации, действовавшей на Горь-
ковском автозаводе директором того же завода ДЬЯКОНОВЫМ (осужден к ВМН).По заданию ДЬЯКОНОВА проводил
активную вредительскую работу, выразившуюся в торможении монтажа, задержке ремонта оборудования и срыве прави-
тельственного задания по расширению Горьковского автозавода. В 1937 г. установил преступную связь с врагом народа
БРУСКИНЫМ (осужден к ВМН). Работая в ОТБ НКВД, ДАВЫДОВ также проводил преступную подрывную работу, выра-
зившуюся в заведомо неправильной организации работы в ОТБ, в результате группы со своими задачами не справлялись,
ДАВЫДОВ же в преступных целях помощи им не оказывал. Кроме того, зная, что прорабатываемые в ОТБ НКВД мате-
риалы являются строго секретными, ДАВЫДОВ в антисоветских целях допускал небрежное отношение к этим материа-
лам, тем самым потворствовал шпионской работе, проводимой в ОТБ ДОСИКОМ, б. сотрудником ОТБ (арестован). Как
участник антисоветской организации изобличается показаниями МЕРЦ и СЛУЦКОГО (арестованы) и актом экспертной
комиссии.Кроме того, вплоть до своего ареста ДАВЫДОВ скрывал свою службу в белой армии, свою национальность;
указывал в партийных и служебных документах, что он – русский, родственников не имеет. Следствием установлено, что
по договоренности со своими родителями он это делал в целях предотвращения своего разоблачения…» // Сталинские
расстрельные списки [Электронный ресурс]. – М.: Звенья, 2002 [CD-ROM].
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