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БААР Густав Иванович – Полковник с 17.01.1936
Советский военачальник. (27.06.1892, г. Шлок, ныне г. Юрмала, Латвия – 03.10.1938, г.

Москва). Латыш. Из рабочих. В РККА с 1918. Член компартии с мая 1917. Окончил городское
училище (1909), курсы подготовки учебной команды пехотного батальона и конно-подрыв-
ной команды разведчиков (1915-1916), разведывательные курсы при РУ штаба РККА (1921),
штабное отделение Курсов усовершенствования высшего комсостава при Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1926-1927), особый факультет той же академии (1933-1935). В службе с
1915. Участник Первой мировой войны, младший унтер-офицер. Председатель Петроград-
ского отделения Исколастрела – Исполнительного комитета объединенного Совета латышских
стрелковых полков (сентябрь 1917), затем заместитель председателя исполкома Валкского
уезда Лифляндской губернии. Участник Гражданской войны. Воевал на Польском фронте,
против войск П. Н. Врангеля, участвовал в ликвидации бандитизма на Украине. Помощник
командира взвода 7-го латышского стрелкового полка, секретарь агитационно-вербовочной
секции, заведующий агитационно-вербовочным отделом Новгородского губисполкома и губ-
военкомата (март – декабрь 1918), участвовал в революционном движении в Латвии (декабрь
1918 – май 1919), уполномоченный РВС 15-й армии по ведению агитационной работы (май
1919 – июнь 1920). Начальник Регистрационного отдела штаба 4-й армии (июнь 1920 – февраль
1921), инспектор РУ штаба РККА, заместитель начальника Регистрационного отдела штаба 16-
й армии, заведующий румынским сектором информационно-статистического отдела РУ штаба
всех Вооруженных сил Украины и Крыма (февраль – октябрь 1921). Организатор партизан-
ских отрядов (1920-1922). Начальник РО штаба Харьковского ВО (октябрь 1921 – июнь 1922),
уполномоченный РУ штаба всех Вооруженных сил Украины и Крыма, начальник пригранич-
ного разведывательного пункта № 3 того же РУ (июнь 1922 – май 1923), начальник РО штаба
Украинского ВО (май 1923 – ноябрь 1933). Один из руководителей подготовки в УВО парти-
зан и разведчиков на случай войны (1929-1933). Из курсовой характеристики: «Общего разви-
тия среднего. Военными вопросами пытливо интересуется. Всегда старается проникнуть в суть
дела, до мелочей. Старается до корней постигнуть тот или иной вопрос или явление военного
искусства. Любит резонерствовать, но в общем дисциплинирован… В обстановке разбирается,
но при принятии решения имеет тенденции к предвзятости. Умеет отстоять свое мнение. Как
оперативный работник слаб, навыков в собственно штабной работе не имеет. В работе основ-
ных служб разбирается, но самостоятельно руководить ею не может. Имея большой опыт в
разведывательной службе и как начальник разведывательного отдела штаба армии может быть
признан подготовленным» (20.06.1927). В распоряжении РУ РККА (декабрь 1935 —январь
1938).

Репрессирован 27.01.1938. Реабилитирован 25.06.1957.
БАБАК Иван Григорьевич – Полковник с 08.10.1940
Советский военачальник. (13.11.1893, м. Воронеж Глуховского уезда Черниговской

губ. – 25.06.1949, г. Минск). Украинец. На военной службе с 1914. В Красной армии с 1918.
Окончил школу красных командиров 12-й армии в г. Житомир (1919), Московскую высшую
военную педагогическую школу (1924), КУКС по разведке при Разведывательном управлении
РККА (1929). В Первую мировую войну в октябре 1914 мобилизован на военную службу и
направлен на фронт. В 1915 переведен в 24-й запасный батальон в г. Мариуполь. С весны
1916 служил в 24-м запасном пехотном полку командиром отделения и зам. взводного унтер-
офицера. С мая 1917 воевал на Западном и Румынском фронтах в составе 122-го пехотного
Тамбовского полка. Фельдфебель повозочной пулеметной команды. В январе 1918 г. демоби-
лизован. В Гражданскую войну с 18 декабря 1918 г.           командир взвода в 10-м советском
Украинском полку. С марта 1919 г. служил в комендантской команде в штабе 1-й Украинской
стрелковой дивизии. Участвовал в борьбе с бандитизмом. В середине октября 1919 г. назна-
чен курсовым командиром в школе красных командиров 12-й армии. С мая 1920 г. начальник
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команды пеших разведчиков в стрелковом полку при школе (с осени переименована в 77-е
Глуховские пехотные курсы), и.д. пом. командира и командир роты. С августа 1922 командир
роты и батальона курсантов в 5-й Харьковской школе Червонных старшин. С октября 1925 г.
командир батальона и начальник школы одногодичников в 8-м стрелковом полку в г. Керчь.
С июля 1929 начальник разведывательного отдела УВО и начальник пограничного разведы-
вательного пункта. С мая 1932 служил в разведывательном отделе ЛВО. 07.04.1938 уволен в
запас. 18.01.1939 восстановлен в кадрах РККА и назначен преподавателем тактики Харьков-
ских КУКС запаса. С сентября и.д. начальника штаба 11-й запасной стрелковой бригады. В
декабре 1939 г. назначен начальником 2-го (разведывательного) отделения штаба 156-й Крым-
ской стрелковой дивизии. С февраля 1940 начальник 1-го отделения и зам. начальника отдела
боевой подготовки штаба ОдВО. С августа принял командование 321-м моторизованным пол-
ком в г. Тирасполь. В начале Великой Отечественной войны с 4 июля 1941 полк в составе
Южного фронта вел бои в Бессарабии северо-западнее г. Бельцы. В августе назначен коман-
диром 48-й запасной бригады. В октябре 1941 направлен в г. Йошкар-Ола для формирования
46-й запасной стрелковой бригады. В конце ноября 1941 назначен комендантом г. Кострома.
Затем переведен на должность зам. командира 117-й стрелковой дивизии. С февраля 1942 г.
дивизия в составе Калининского фронта занимала оборону на берегу оз. Селигер, в марте вела
наступательные и оборонительные бои против Холмской группировки противника. В начале
августа 1942 назначен командиром 26-й отд. курсантской стрелковой бригады. Осенью бри-
гада находилась в обороне. В декабре участвовала в освобождении г. Великие Луки. В мае
1943 утвержден командиром 156-й стрелковой дивизии, сформированной на базе бригады.
С июля дивизия участвовала в Смоленской, Ельнинско-Дорогобужской операциях. С ноября
1943      г. в составе 1-го Прибалтийского фронта вела бои от рубежа шоссе Невель – Витебск
до овладения шоссейной дорогой Полоцк – Витебск, затем в конце декабря перешла к обо-
роне. В июле 1944 назначен зам. командира 45-й учебной стрелковой дивизии. После войны
с октября 1945 командовал дивизией. В январе 1946 назначен зам. командира 120-й гвардей-
ской стрелковой дивизии МинскВО. С 28 февраля по апрель 1946 временно командовал 269-
й стрелковой дивизией, затем вернулся на прежнюю должность. В июне назначен зам. началь-
ника Управления боевой и физической подготовки БВО. С октября 1947 и.д. зам. командира
69-й гвардейской стрелковой дивизии (с апреля 1948 – 37-я отд. гвардейская стрелковая бри-
гада). В апреле 1949 назначен зам. председателя Бобруйского областного комитета ДОСАРМ
по военной подготовке. Награды СССР: орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны 1-й ст., орден Красной Звезды, медали.

БАБЕНКО Александр Петрович – Полковник с 16.07.1940
Советский военачальник. (12.12.1901, г. Харьков – 1942). Украинец. На военной службе

с февраля 1918. В Красной армии с июля 1918. Окончил курсы «Выстрел» (1922), Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1927), КУНС при Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуков-
ского в Москве (1929). В Гражданскую войну с февраля 1918 рядовой боец Изюмского крас-
ногвардейского отряда. В июле зачислен в 1-й полк 1-й Южно-русской дивизии. Через месяц
под ст. Куберле был контужен. В сентябре откомандирован в Москву на формирование 43-го
Украинского добровольческого полка. Участвовал в боях в районах Лиски, Таловая. В конце
января 1919 под г. Бобров был ранен. С июля командир взвода в запасном полку 13-й армии.
В сентябре назначен командиром взвода в 254-м стрелковом полку. C августа 1920 командо-
вал взводом в 3-м Украинском запасном полку. Участвовал в борьбе с бандитизмом. В марте
1921 назначен командиром роты в отряд особого назначения при особом отделе 4-й армии в
г. Симферополь, с июля командовал ротой в батальоне при Запорожской губернской ЧК. В
октябре 1922 назначен командиром роты 19-го пограничного батальона. С марта 1923 началь-
ник и военком Калужской, а с марта 1924 -Козловской конвойных команд войск ОГПУ. С сен-
тября 1927 командовал батальоном в 99-м стрелковом полку. С октября 1929 стажировался в
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качестве летчика-наблюдателя в 32-м авиаотряде ВВС УВО в г. Кировоград. В сентябре 1930
переведен на должность пом. начальника штаба 13-й авиабригады ВВС СКВО в г. Новочер-
касск. В марте 1932 назначен начальником Ростовских курсов ПВО РККА. С сентября 1936
начальник штаба 115-го стрелкового полка ОКДВА (г. Владивосток), а с декабря 1937      и.
д. начальника 1-го отделения штаба Гродековского УР. 25.10.1938 назначен пом. командира
34-й стрелковой дивизии. 23.12.1940 переведен на должность начальника отдела боевой под-
готовки 15-й (Сунгарийской) армии Дальневосточного фронта. Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил в той же должности. 23.10.1941 назначен командиром стрелковой бригады
Посьетского УР. 17.01.1942      переведен на должность начальника отдела боевой подготовки
25-й армии. 04.03.1942      допущен к и.д. командира 253-й отд. стрелковой бригады (утвер-
жден приказом НКО от 06.08.1942). Формировал ее на базе Шкотовского военно-пехотного
училища. В июле она убыла на Воронежский фронт и участвовала в Воронежско-Ворошилов-
градской операции, в боях по р. Дон севернее г. Воронеж. 17 августа 1942      арестован и отдан
под суд. 25 сентября 1942 приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Награды СССР:
медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БАГДАСАРОВ Арменак Маркович – Полковник с 28.11.1935 Приказ НКО №2488
Советский военачальник. Родился в 1894 г. в с. Тагасир Эриванской губернии. Армянин.

Из рабочих. Член ВКП(б) с 1920 г. В РИА с 1914 г. В РККА с 1919 г. Окончил Военную ака-
демию РККА имени М.В.Фрунзе (1927). В 1914 г. призван в императорскую армию, участво-
вал в Первой Мировой войне, в 1918 г. демобилизован. С 1919 г. работал в большевистском
подполье, до установления Советской власти в Азербайджане. В г. Баку Багдасаров сформи-
ровал особый армянский полк, который вместе с частями 11-й Армии участвовал в освобож-
дения Еревана. С февраля 1920 г. командир батальона. С мая 1921 командир полка. С января
1922 г. начальник ЧОН Армении. С июля 1924 г. слушатель Военной академии РККА имени
М.В.Фрунзе. С 15 июля 1927 г. начальник штаба Армянской стрелковой дивизии ККА. С 15
октября 1930 г. начальник учебного отдела Ленинградской инженерной школы. С мая 1935 г.
начальник отдела ПВО ЗакВО. Награды СССР: орден Красного Знамени. 29 августа 1938 г.
необоснованно репрессирован, погиб в 1942 г. Посмертно реабилитирован.

БАГИРОВ Михаил Сергеевич – Полковник c 14.02.1943
Советский военачальник. (15.08.1896, г. Шемаха Бакинской губ. – 23.07.1943, около с.

Молдованское Крымского р-на Краснодарского края). Армянин. На военной службе с 1915. В
РККА с 1919. Окончил Тифлисскую пехотную школу (1925). В Первую мировую войну с авгу-
ста 1915 рядовым в составе 17-го Кавказского стрелкового полка 5-й Кавказской стрелковой
дивизии воевал на Турецком (Кавказском) фронте под г. Эрзурум. В Гражданскую войну в мае
1918 поступил на службу в 1-й пулеметный батальон Бакинской Красной армии. Участвовал
в боях с турецкими войсками. В июле 1919 г. зачислен красноармейцем в 28-ю стрелковую
дивизию. В ее составе участвовал во взятии городов Баку, Гянджа, Евлах, в боях в Нагорном
Карабахе и Армении. В августе 1925 назначен командиром взвода в 7-й Кавказский стрелко-
вый полк. С июля 1927 командовал пулеметным взводом полковой школы 4-го Кавказского
стрелкового полка в г. Кировабад. В июне 1929 переведен в ПриВО командиром пулеметного
взвода 170-го стрелкового полка в г. Свердловск. С июля 1931 служил курсовым командиром
и командиром роты курсантов в 7-й военной школе летчиков. С октября 1939 и.д. старшего
преподавателя тактики Ростовского военно-политического училища. В начале Великой Оте-
чественной войны в сентябре 1941 назначен командиром 1118-го стрелкового полка. В составе
Южного фронта участвовал в Барвенково-Лозовской операции. Был ранен. 4 октября назначен
зам. командира 131-й отд. стрелковой бригады, затем переведен на ту же должность в 19-ю
отд. стрелковую бригаду. В составе Северной группы войск Закавказского фронта участвовал
в битве за Кавказ на эльхотовском направлении. 27.01.1943 назначен командиром 131-й отд.
стрелковой бригады, но в должность не вступил, а временно и.д. командира 19-й отд. стрелко-
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вой бригады. 02.04.1943 за боевые отличия награжден орд. Красного Знамени. С 8 апреля 1943
и.д. зам. командира 7-й отд. гвардейской стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. В
мае временно командовал бригадой. С 10.07.1943 назначен командиром 312-го гвардейского
стрелкового полка, который в составе Северо-Кавказского фронта вел ожесточенные бои на
подступах к с. Молдаванское. Умело под сильным артиллерийско-минометным огнем вывел
полк без потерь на исходное положение для наступления и затем успешно действовал при про-
рыве сильно укрепленной обороны немцев в районе хуторов Подгорный и Арнаутский. Погиб
в бою. Похоронен в г. Краснодар. Награды СССР: орден Красного Знамени, орден Отечествен-
ной войны 1-й ст. (посмертно), медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БАБИЦКИЙ Яков Евсеевич – Полковник с 22.05.1943
Советский военачальник. Родился 26 января 1910 г. Еврей. Член ВКП(б) с 1932 г. В

РККА с 1928 г. Окончил Московскую артиллерийскую школу (1931), курсы «Выстрел» (1932,
1933), разведывательные курсы при РУ РККА (1937). С мая 1931 г. командир взвода артдиви-
зиона 144-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. С ноября 1931 г. командир учебного
взвода 49-го артиллерийского полка 49-й стрелковой дивизии. С августа 1933 г. командир бата-
реи механизированной бригады им. Калиновского. С мая 1934 г. врид помощника начальника
штаба танкового батальона 14-й механизированной бригады. С мая 1935 г. в 1-й танковой бри-
гаде Белорусского ВО – врид помощника начальника штаба танкового батальона, начальник 4-
й и 1-й частей штаба бригады. С августа 1937 г. начальник разведывательного и оперативного
отделений 6-й танковой бригады Белорусского ВО. С сентября 1940 г. начальник мобилиза-
ционно-планового отдела АБТУ Западного ОВО. С декабря 1940 г. начальник оперативного
отделения 4-й танковой дивизии 6-го механизированного корпуса. С апреля 1941 г. началь-
ник оперативного отдела 17-го механизированного корпуса. Участник Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 г. С сентября 1941 г. заместитель начальника штаба и начальник штаба
15-й танковой бригады. С апреля 1942 г. начальник оперативного отдела 3-го танкового кор-
пуса. С января 1943 г. начальник штаба, с октября 1943 г. командир 5-го танкового корпуса. С
января 1945 г. врид начальника штаба этого же корпуса. С декабря 1946 г. врид командира 32-
й гв. механизированной дивизии. С июля 1947 г. заместитель начальника штаба 8-й механи-
зированной армии Прикарпатского ВО. С июня 1952 г. заместитель по БТиМВ командира 6-го
стрелкового корпуса. С апреля 1954 г. помощник командира 18-го гв. стрелкового корпуса. С
декабря 1955 г. в запасе. Умер в 1971 г. в Омске. Воинские звания: капитан, майор (1941), под-
полковник, полковник (22.05.1943). Награды СССР: орден Красного Знамени (1943), орден
Кутузова 2-й степени (1944), орден Отечественной войны I степени (1943), орден Красной
Звезды (1941).

БАДЕРКО Александр Григорьевич – Полковник с 1942 г.
Советский военачальник. (14.08.1901, дер. Присно Княжицкой вол. Могилевского уезда

и губ.  – 24.08.1986, г. Москва). Белорус. В РККА с декабря 1918 г. Окончил 1-е Москов-
ские пехотные командные курсы (1920), Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК
Белорусской ССР в г. Минск (1927), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1933), Ака-
демию Генштаба РККА им. К. Е. Ворошилова (1941). До службы в армии А. Г. Бадерко работал
ремонтным рабочим на ж.-д. станциях Могилев и Орша, с января 1916 г. – в г. Одесса черно-
рабочим в порту, посыльным в ресторане, ломовым извозчиком, грузчиком в порту. В октябре
1918 г. из Одессы вернулся на родину. В Гражданскую войну 25 декабря 1918 г. в г. Могилев
добровольно вступил в РККА и служил красноармейцем в Могилевском батальоне. В феврале
1919 г. зачислен курсантом на Могилевские пехотные командные курсы. В их составе прини-
мал участие в подавлении восстания Стреко-пытова в Гомеле (апрель – май 1919 г.), в ликви-
дации бандитизма в Горецком и Могилевском уездах. В сентябре Могилевские курсы влились
во 2-е Московские пехотные командные курсы. В ноябре А. Г. Бадерко в составе этих курсов
убыл под Петроград, где участвовал в боях против войск генерала Н. Н. Юденича. В декабре
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курсы слились с 1-ми Московскими пехотными командными курсами. В марте 1920 г. окон-
чил последние и был назначен командиром взвода в 91-й стрелковый полк 11-й стрелковой
дивизии и в его составе воевал с белополяками на Западном фронте. После окончания совет-
ско-польской войны с октября 1920 г. исполнял должность инструктора военной подготовки
во 2-м Гомельском территориальном полку и Могилевского уездного военкомата. С сентября
1921 г. А. Г. Бадерко командовал взводом на 23-х Могилевских командных курсах, с декабря
1923 г. был командиром взвода и пом. командира роты в 22-м стрелковом полку 8-й стрелко-
вой дивизии Западного фронта. С сентября 1925 г. зачислен курсантом в Западную пехотную
школу, а после ее расформирования переведен в Объединенную Белорусскую военную школу
им. ЦИК Белорусской ССР. По окончании последней с октября 1927 г. проходил службу в 7-й
стрелковой дивизии УВО пом. командира роты 21-го стрелкового полка в г. Ромны, с сентября
1929 г. командиром роты 20-го стрелкового полка в г. Чернигов. В марте 1930 г. направлен
слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. После ее окончания в мае 1933 г.
назначен начальником штаба 2-го отдельного мотохимического батальона ПриВО. В декабре
1935 г. переведен в МВО пом. начальника штаба 17-го стрелкового полка 6-й стрелковой диви-
зии в г. Елец, с сентября 1936 г. исполнял должность пом. начальника оперативного отдела
штаба этой дивизии в г. Орел. С ноября 1936 г. находился в служебной загранкомандировке в
должности секретаря военного атташе Полпредства СССР в Болгарии.

После возвращения в СССР в январе 1938 г. был назначен преподавателем общей так-
тики Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С декабря 1938 г. слушатель Академии Ген-
штаба Красной армии. С началом Великой Отечественной войны подполковник А. Г. Бадерко
16 июля 1941 г. был выпущен из академии и направлен в распоряжение Военного совета Запад-
ного фронта для особых поручений, затем был врио начальника штаба 30-й армии. В сен-
тябре убыл в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта, где был допущен к вре-
менному командованию 286-й стрелковой дивизией. В составе 54-й армии участвовал с ней
в оборонительных боях в районе Гайтолово, Тортолово, Мишкино, Вороново. В ходе Тихвин-
ской наступательной операции отстранен от командования дивизией и отдан под суд. Военным
трибуналом 54-й армии 24 ноября 1941 г. «за несвоевременный ввод частей дивизии в бой»
он был осужден на 10 лет ИТЛ без поражения в правах, с лишением воинского звания «пол-
ковник» и направлением на фронт в качестве рядового бойца. Военный трибунал Ленинград-
ского фронта снизил меру наказания до 5 лет, с отменой пункта о разжаловании до рядового
и отправкой на фронт. 19 декабря 1941 г. он назначается начальником штаба 85-й стрелковой
дивизии. Постановлением ПВС СССР от 19 февраля 1942 г. судимость с А. Г. Бадерко была
снята, а в марте он был назначен зам. командира 13-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленин-
градского фронта. С 20 июня 1942 г. исполнял должность зам. начальника оперативного отдела
штаба Ленинградского фронта, а с 4 августа 1943 г. – зам. начальника штаба фронта по ВПУ.
С 8 декабря 1943 г. допущен к исполнению должности начальника штаба 116-го стрелкового
корпуса. С 26 января по февраль 1944 г. находился на лечении по болезни в госпитале в Ленин-
граде, затем был назначен зам. командира 116-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта.
В период с 24 февраля по 15 марта он временно командовал этим корпусом, который в составе
67-й армии Ленинградского фронта участвовал в Ленинградско-Новгородской наступательной
операции, в разгроме мгинской и лужской группировок войск противника и освобождении
пгт Мга (Ленинградской обл.). Соединения и части корпуса под его командованием, действуя
в условиях лесисто-болотистой местности при неблагоприятных условиях, проявили высокий
наступательный порыв и массовый героизм в борьбе за опорные пункты противника. С при-
бытием вновь назначенного командира корпуса генерал-майора Н. Н. Никишина полковник
А. Г. Бадерко был переведен зам. командира корпуса. С мая 1944 г. он вновь исполняет долж-
ность начальника штаба 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта.
Участвовал в разработке и проведении Псковско-Островской и Тартуской наступательных опе-
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раций, в ходе которых были освобождены города Остров, Выру, Тарту. С 3 декабря 1944 по
26 января 1945      г. в связи с болезнью находился на лечении в госпитале. После выздоров-
ления состоял в распоряжении ГУК НКО и Военного совета 1-го Белорусского фронта. С 22
марта 1945 г. был допущен к исполнению должности начальника штаба 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта, а с 14 апреля 1945 г. – зам. начальника оперативного управления штаба
фронта. 7 мая 1945 г. назначен командиром 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной
дивизии. После войны продолжал командовать этой дивизией (с августа 1945 г. – в составе
Минского ВО). С декабря работал старшим преподавателем в Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова. В марте 1947 г. был освобожден от должности и зачислен в распоряжение
Управления кадров Сухопутных войск.

07.08.1947 г. уволен в отставку по болезни. Награды СССР: орден Ленина (21.02.1945);
2 ордена Красного Знамени (26.03.1943; 03.11.1944); орден Суворова 2 степени (29.05.1945);
2  ордена Отечественной войны 1 степени (01.10.1944; 06.04.1985); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938); медаль «За оборону Ленинграда» (01.05.1944).

БАДЖЕЛИДЗЕ Аслан Юсупович – Полковник с 1944 г.
Советский военачальник. (18.2.1903, с. Хуцубани Батумского округа Кутаисской губ. – ).

Аджарец. В РККА с сентября 1923 г. Окончил Тифлисскую объединенную военную школу
(1926), курсы «Выстрел» (1937). А. Ю. Баджелидзе был призван в РККА 15 сентября 1923
г. и направлен на учебу в Тифлисскую объединенную военную школу. В ее составе в авгу-
сте – октябре 1924 г. курсантом и командиром отделения участвовал в боях против воору-
женных отрядов полковника К. Чолокашвили (Чолокаева) в Душетском уезде. После заверше-
ния обучения с сентября 1926 г. командовал взводом и ротой во 2-м Грузинском стрелковом
полку 1 -й Грузинской стрелковой дивизии им. И. В. Сталина ККА в г. Батум. Весной 1929
г. командиром взвода этого полка принимал участие в ликвидации бандитизма в Хулисском
районе Аджарии. Постановлением ЦИК СССР от 22 марта 1936 г. капитан А. Ю. Баджелидзе
был награжден орденом «Знак Почета». С декабря 1936 г. командовал учебной ротой в 27-м
Кавказском горнострелковом полку 9-й Кавказской горнострелковой дивизии ЗакВО. С фев-
раля по июль 1937 г. проходил подготовку на курсах «Выстрел». После возвращения в диви-
зию назначен начальником школы младшего начсостава 25-го Кавказского горнострелкового
полка. В сентябре 1938 г. переведен в ЗабВО командиром батальона 293-го стрелкового полка
57-й стрелковой дивизии. В этой должности участвовал в боях в районе р. Халхин-Гол. Указом
ПВС СССР от 17 ноября 1939 г. А. Ю. Баджелидзе награжден орденом Красного Знамени.
27 февраля 1940 г. он назначается пом. командира по строевой части 80-го мотострелкового
полка 57-й мотострелковой дивизии. С началом Великой Отечественной войны майор А. Ю.
Баджелидзе был назначен командиром 584-го стрелкового полка 35-й запасной стрелковой
бригады ЗабВО. С октября исполнял должность командира 5 79-го стрелкового полка 209-й
стрелковой дивизии 36-й армии Забайкальского фронта. С 23 декабря 1943 г. подполковник
А. Ю. Баджелидзе вступил в должность зам. командира 209-й стрелковой дивизии. За отлич-
ную подготовку кадров и успехи в боевой подготовке он был награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й ст. (22.02.1944). С 11 ноября 1944 г. А. Ю. Баджелидзе допущен к командо-
ванию 284-й стрелковой дивизией, входившей в состав 17-й армии Забайкальского фронта.
Ее части выполняли задачи по обороне границ СССР в Забайкалье. 11 июля 1945 г. диви-
зия выступила маршем на юг и к 22 июля сосредоточилась в районе кишлака Тарьяни Худук
(250 км южнее г. Чойбалсан). К 8 августа она сосредоточилась на границе МНР с Маньчжу-
рией в районе г. Холлу-Балан. С началом Советско-японской войны 1945 г. дивизия 9 августа
перешла границу с Маньчжурией и, не встречая сопротивления противника, выдвинулась к
юго-западным отрогам Большого Хингана. В течение 11-16 августа она совершала движение по
маршруту Куромо-Ела, Баин-Гол, Котогодога, Барун-Нур Сумэ, оз. Цайдом Нур, Мисун-Сумэ.
16 августа ее части перешли границу Внутренней Монголии с Китаем в 10 км юго-восточнее
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Мисун-Сумэ и продолжали двигаться в направлении Линьси. Преодолев за 8 суток 380 км,
дивизия 16 августа остановилась в районе Хашата, а через два дня прибыла в г. Линьси. 20
августа, переправившись через р. Шара-Мурэн-Гол, она продолжала движение в направлении
Икэшу, Байдамяо на Уданьчэн, ведя короткие бои с диверсионными группами противника. 24
августа ее части вступили в г. Чифын, а с 26 августа продолжили движение на Пинцюнань и
Шанхайгуань. Всего за 17 суток ею было пройдено до 1200 км. Приказом ВГК от 20 сентября
1945 г. за успешные действия при преодолении безводной Монгольской степи и форсирование
горного хребта Большого Хингана дивизии было присвоено почетное наименование «Хинган-
ская». В октябре 284-я стрелковая дивизия была переформирована в 14-ю мотомеханизиро-
ванную, а полковник А. Ю. Баджелидзе в том же месяце зачислен в распоряжение Военного
совета Заб.-АмурВО. В апреле 1946 г. он переведен в Тбилисский ВО и 20 июня назначен
командиром 1367-го стрелкового полка 414-й стрелковой Анапской Краснознаменной диви-
зии ЗакВО. С апреля 1947 г. исполнял должность военкома Батумского объединенного РВК
Аджарской АССР. С ноября командовал 1375-м стрелковым полком 414-й стрелковой диви-
зии. 24.12.1953 г. уволен в запас. Воинские звания: капитан (1936); майор; подполковник; пол-
ковник (1944). Награды СССР: 3 ордена Красного Знамени (17.11.1939); орден Отечественной
войны 2-й ст.(22.02.1944), орден «Знак Почета» (22.03.1936), медали.

БАЕРСКИЙ Владимир Гелярович – Полковник с 12.12.1941
(10.12.1901, с. Бродецкое Бердичевского уезда Киевской губ. – 05.05.1945, казнен чеш-

скими партизанами). Поляк. Член ВКП(б) с 1941. В РККА с августа 1920 по сентябрь 1938 г.
и с марта 1939 по май 1942 г. Во Власовском движении и ВС КОНР с августа 1942 г. Окончил
4-е Армавирские пехотные курсы в г. Баку (1923), 21-ю Тифлисскую пехотную школу (1924),
пулеметные сборы при курсах «Выстрел» (1925), 3 курса экономического факультета вечер-
него Тифлисского инженерно-планового института (1926), Военную академию РККА им. М.
В. Фрунзе (1937). По второй гражданской специальности инженер-плановик. В РККА всту-
пил добровольно 20 августа 1920 Участник гражданской войны 1917-1922 на Юго-Западном
фронте против Польской армии (август – сентябрь 1920) и Повстанческой армии Н. И. Махно
(январь – август 1921). В боях с махновцами неоднократно контужен. 23 августа 1920 при-
казом № 1145 (по полку) зачислен красноармейцем6 55-го стрелкового полка 7-й стрелко-
вой7 дивизии 12-й армии. С 22 апреля 1922 курсант 4-х Армавирских пехотных курсов в Баку
(приказ № 318 по курсам). В составе 2-й Московской бригады курсантов краскомом участво-
вал в подавлении повстанческого движения в Дагестане (май – август 1922). 23 января 1923
в соответствии с приказом № 4/045 выпущен красным командиром в должности командира
взвода и направлен для продолжения учебы в 21-ю пехотную школу (Тифлис). Курсант (при-
каз № 420 от 5 февраля 1923). В составе школы участвовал в подавлении антибольшевист-
ского восстания в Грузии (август – сентябрь 1924). В сентябре 1924 назначен командиром
взвода на курсе 3-й запасной пехотной школы в Смоленске (§2 приказа № 26 по школе). С 23
июня 1925 (приказ № 206 по курсам) по 28 августа -слушатель пулеметных сборов на стрел-
ково-тактических курсах усовершенствования комсостава РККА им. III Коминтерна в Москве
(в период службы в 3-й школе). С октября 1926 служил на разных должностях в 111-м стрел-
ковом полку 37-й стрелковой Новочеркасской дивизии (дислокация – Жиздра Жиздринского
уезда Калужской губ., ЗВО-БВО): командиром роты (октябрь 1926, приказ № 192 по полку),
помощником командира батальона (декабрь 1928, приказ № 199 по полку), врид командира
батальона (октябрь 1929, приказ № 7 по полку), помощника начальника штаба полка (январь
1930, приказ № 30 БВО), начальника полковой школы (июнь 1930, приказ № 128 по диви-
зии). Приказом № 1025 РВС СССР в июне 1932 назначен помощником командира по строевой
части 80-го стрелкового полка 27-й стрелковой Омской дважды Краснознаменной дивизии им.
Итальянского пролетариата (дислокация – Витебск Витебского р-на БССР, БВО). С ноября
1932 г. врид командира полка (приказ № 277 по дивизии). 4 мая 1934 зачислен слушателем
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в Военную академию им. М. В. Фрунзе (приказ № 0284 РВС СССР), которую окончил по I
категории (с дипломом I ст.) 17 сентября 1937 (приказ №3417 НКО СССР). 17 сентября 1937
приказом № 3418 НКО СССР присвоено воинское звание майор. С 24 октября-преподаватель
тактики на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командиров пехоты
«Выстрел» (приказ № 1050 НКО СССР). 15 сентября 1938 уволен в запас РККА по статье
43 (пункт «а»). 27 марта 1939 призван из запаса, зачислен в кадры и назначен помощником
начальника штаба 3-й стрелковой Крымской им. ЦИК Крымской АССР дивизии (ХВО) С 7
августа 1940 начальник оперативного отдела и зам. начальника штаба (приказ № 079 по ДВКФ)
18-го стрелкового корпуса (34-я стрелковая дивизия, 202-я воздушно-десантная бригада, 52-й
и 76-й корпусные артиллерийские полки, 110-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион,
101-й отдельный саперный батальон, дислокация управления – Куйбышевка-Восточная Амур-
ской обл.) 2-й ОКА11. Подполковник (октябрь 1940, приказ № 04568 НКО СССР). 26 марта
1941 приказом № 0781 НКО СССР назначен начальником штаба 31 -го стрелкового корпуса
(193-я, 195-я, 200-я стрелковые дивизии, 368-й и 543-й корпусные артиллерийские полки, 176-
й отдельный саперный батальон, 105-й отдельный батальон связи) в составе ДВФ12. «Орга-
нами советской власти не осуждался и никогда не привлекался к ответственности за соверше-
ние каких-либо проступков» Войну с Германией встретил на Юго-Западном фронте в составе
войск 5-й армии генерал-майора танковых войск М. И. Потапова. В июне -июле «проявил себя
стойким командиром, в период боев руководил через свой штаб частями корпуса и в труд-
ные минуты при отсутствии командира корпуса14 принимал решения на себя». Участвовал в
сражениях под Ковелем, Луцком, Новоград-Во-лынском, в Коростеньском УР, Черниговом,
Прилуками, Пирятиным16. За отличия и «исключительную организованность по обеспечению
боевых действий» 31 -го стрелкового корпуса 19 июля представлен командованием к награжде-
нию орденом Красного Знамени17. Отличился при управлении частями корпуса (193-я, 195-я,
200-я, 131-я стрелковые, 215-я моторизованная дивизии, остатки 215-й, 228-й и 295-й стрел-
ковых дивизий) в окружении в р-не Чернигова и на левом фланге 5-й армии при прорыве
из окружения через р. Десна (8-10 сентября 1941)18. В последующие дни участвовал в тяже-
лых боях во время непрерывного отступления 31-го стрелкового корпуса в арьергарде войск
5-й армии19 (Прилуки Прилуцкого р-на Черниговской обл., затем р-н Пирятина Пирятин-
ского р-на Полтавской обл.) 19-20 сентября по приказу командования фронта с остатками кор-
пуса защищал рубеж на высотах западнее сел Городище, Вороньки (Чорнухинский р-н Пол-
тавской обл.). Ночью 22 сентября в составе корпусного управления пробился из окружения у
села Вороньки. В период 22-27 сентября в группе бойцов и командиров штаба корпуса (40—45
чел.) прорывался с боями на восток. В бою 26 сентября на р. Хорол по приказу командира кор-
пуса уничтожил билет члена ВКП(б)21. 27 сентября на р. Псёл группа, в которой находился В.
Г. Баерский, встретилась с авангардом 3-й кавалерийской дивизии и вышла к своим в форме,
с оружием в руках, потеряв половину своего состава. При выходе из окружения был ранен.
В октябре – ноябре – на излечении в госпитале. С конца ноября до 13 декабря временно слу-
жил старшим направляющим в оперативном отделе Юго-Западного направления. 12 декабря
1941 приказом № 047/3 НКО СССР присвоено звание полковник. На 31 декабря в распоря-
жении ГУК НКО СССР, находился в Куйбышеве. Орден Красного Знамени не получил22.
9 января 1942 убыл в Саратов в распоряжение Военного Совета ПриВО для принятия долж-
ности командира дивизии. К месту назначения прибыл 16 января. 21 января 194223 прика-
зом № 077 по ПриВО назначен и. д. командира (затем командиром 24) 41-й стрелковой диви-
зии (II формирования). К 12 мая дивизия находилась в барвенковском выступе (Барвенково
Харьковской обл.) на направлении главного удара (Мерефа – Харьков) войск Юго-Западного
фронта и входила в 6-ю армию генерал-лейтенанта А. М. Городнянского которая готовилась
к наступлению в полосе VIII армейского корпуса Вермахта генерала артиллерии В. Хейтца
(62-я пехотная, 454-я охранная, 108-я венгерская дивизии, 194-й батальон штурмовых ору-
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дий StuGIII)27. В период наступательной операции 12-14 мая с вверенной дивизией добился
успеха, продвинувшись вместе с войсками 6-й армии на 25-30 км вглубь обороны противника
и продолжал наступление. Однако в результате контрудара противника на юге барвенковского
выступа 17 мая, овладевшего в тот же день Барвенково, вечером 17 мая с дивизией перешел
к обороне на достигнутых рубежах в составе спешно образованной армейской группы гене-
рал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. В окружении с 22 мая. После разгрома дивизии при попыт-
ках вырваться из окружения с остатками бойцов и командиров. 25 мая ранен и взят в плен
в бессознательном состоянии. 12 июня шифротелеграммой штаба фронта № 9729 объявлен
пропавшим без вести. Приказом № 0627-43 г. ГУК НКО СССР29 объявлен пропавшим без
вести и исключен из списков РККА. В плену принял псевдоним: Владимир Ильич Боярский.
Содержался в особом лагере ОКХ под Винницей (офлаг № 83?), который создали и курировали
два офицера Генерального штаба сухопутных войск: начальник III отдела «Иностранные армии
Востока» (Abteilung Fremde Heere Ost) полковник P. Гелен и начальник 2-го сектора II (Орга-
низационного) отдела (Organisations-Abteilung) майор граф К. фон Штауффенберг. На пер-
вых допросах выступил с резкой критикой сталинской социально-экономической модели госу-
дарственного устройства, считая ее первопричиной поражений Красной армии в 1941—1942.
3 августа совместно с генерал-лейтенантом А. А. Власовым обратился к командованию Вер-
махта с докладной запиской (меморандумом). Авторы предложили создать центр по формиро-
ванию русской армии с целью свержения власти И. В. Сталина и прекращения войны, которая
«приводит лишь к уничтожению миллионов людей и разрушению материальных ценностей».
7 августа встречался и беседовал с политическим советником Имперского МИД Г. Хильгером.
Во второй половине августа освобожден из Винницкого лагеря. Согласился служить в русской
экспериментальной части РННА, создававшейся белоэмигрантами хорунжим С. Н. Ивановым,
полковником К. Г. Кромиади и лейтенантом Испанской Национальной армии И. К. Сахаровым.
Рассматривал РННА как прообраз будущей самостоятельной армии. К месту дислокации при-
был до 26 августа. Сменил в должности полковника К. Г. Кромиади. С 1 сентября – командир
РННА (Abwehr Abteilung 203, Untemehmen, Verband «Graukopf», Versuchsverband «Mitte») в
пос. Осинторф (25-30 км севернее Орши Оршанского р-на Витебской обл.), в тыловом р-не
группы армий «Центр» (с сентября – в подчинении отделу 1с штаба группы армий). К концу
октября довел организацию РННА до усиленного полка, численностью 3,3-3,5 тыс. человек36
– 4 охранных пехотных (стрелковых) батальона (Schiitzenbataillonen), технический батальон
(Technischen Bataillon), артиллерийский дивизион (Artillerie-Abteilung) и др. подразделения37.
Автор меморандумов (совместно с начальником организационно-пропагандного отдела штаба
РННА Г. Н. Жиленковым) о необходимости коренного изменения оккупационной политики
на Востоке (27 октября 1942, 15 января 1943 и др.). В ноябре вместе с Жиленковым посетил
Берлин и в беседах с разными немецкими заинтересованными лицами (в первую очередь из
Имперского министерства восточных оккупированных территорий) раскритиковал политику
рейхсминистра А. Розенберга, направленную в перспективе на расчленение Российского госу-
дарства. После возвращения из поездки подал новый меморандум, содержавший ряд политиче-
ских тезисов, противоречащих основам нацистской политики на оккупированных территориях
Советского Союза. Встречался с генерал-лейтенантом А. А. Власовым в период посещения
им тылового р-на и восточных подразделений 16-й армии (май 1943). В период с 5 мая по
16 июня инспектировал подразделения Восточных войск 16-й армии и выступал перед добро-
вольцами46. 22 июня в Пскове участвовал в параде военнослужащих формировавшейся Гв.
бригады (батальона) РОА. По причине неуживчивого характера и за принципиальную позицию
в отношениях с немецким командованием снят с должности по приказу командующего 16-й
армией генерал-фельдмаршала Э. фон Буша. С июля 1943 продолжал службу в Восточных вой-
сках Вермахта, инспектировал русские подразделения (1943-1944). С 1943 считал себя участ-
ником Власовского движения. 15-25 июля сопровождал генерал-майора В. Ф. Малышкина во
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время его визита в Париж. В качестве почетного гостя присутствовал на разных общественных
мероприятиях. Ответственный редактор «Офицерского бюллетеня» РОА (сент. 1943-1944).
Автор публикаций в газете «Парижский вестник»47, в которых резко критиковал фиктивную
систему Советов на родине и социально-экономические реалии сталинского государства. В
октябре– начале ноября 1944 рассматривался в качестве кандидата на должность командира 1-
й (600-й) пехотной дивизии, но окончательный выбор Власовым был сделан в пользу полков-
ника С. К. Буняченко. Член КОНР. Подписал Пражский манифест 14 ноября 1944. В ноябре
– декабре 1944 занимался разработкой структуры и созданием штаба войск КОНР. 28 января
1945 официально назначен зам. начальника штаба генерал-майора Ф. И. Трухина. В феврале
1945 после переезда служб штаба в Хойберг (Heuberg, земля Вюртемберг, западнее Ульма)
вместе с начальником оперативного отдела полковником А. Г. Неряниным вел переговоры с
представителем Главного управления СС зондерфюрером Мюллером по поводу организации
в р-не Братиславы разведшколы войск КОНР (на 100 курсантов). Рекомендовал на должность
начальника школы бывшего руководителя РННА СС штурмбаннфюрера С. Н. Иванова, кото-
рый был принят на службу во власовскую армию с чином майора. Зимой 1945 планировался на
должность командира Русского Корпуса48 (Russisches Shutz-korps) вместо генерал-лейтенанта
Б. А. Штейфона, однако настоящее назначение не состоялось, так как в оставшиеся месяцы
до окончания войны ОКХ не смогло вывести Корпус с Югославского ТВД. Генерал-майор ВС
КОНР (27 февраля 1945, приказом генерал-лейтенанта А.А. Власова) В апреле при общей эва-
куации находился вместе с военнослужащими штаба в составе Южной группы ВС КОНР гене-
рал-майора Ф. И. Трухина. 5 мая по приказу Трухина выехал из д. Разбоден (Razboden) под
Каплице в р-н Праги для установления связи с Северной группой генерал-майора С. К. Буня-
ченко, а также для уточнения приказа Власова от 4 мая50. При следовании на машине через
Пршибрам (Pribram) юго-западнее Праги остановлен и арестован бойцами советско-чешского
партизанского отряда «Смерть фашизму» капитана Е. А. Олесинского (Смирнова), пожелав-
шего лично вести допрос власовского генерала. В ответ на брань и обвинения в предательстве
дал командиру отряда пощечину52 и по его приказу был через несколько минут повешен пар-
тизанами По одной из версий останки позднее перенесены местными жителями из Пршиб-
рама и перезахоронены в Праге на Ольшанском кладбище54 в братской могиле солдат и офи-
церов 1-й пехотной дивизии войск КОНР. Воинские звания в РККА: капитан (30.12.1935);
майор (17.09.1937); подполковник (10.1940); полковник (12.12.1941).
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