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БОБРОВ Борис Дмитриевич – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. 13 ноября 1893 г. в г. Сапожок Рязанской губернии. Русский.
Из дворян. Член ВКП(б). В РИА с сентября 1912 г. В Красной гвардии с января 1918 г. В
РККА с мая 1918 г. Образование: 4 класса Духовной семинарии в г. Рязань (1912). Военное
образование: Казанское военное училище (1914), курсы при Николаевской академии Генераль-
ного штаба (1917), Военная академия РККА имени М. В. Фрунзе (1927), адъюнктуру при ней
(1934). До призыва на военную службу Б. Д. Бобров в 1912 г. окончил 4 класса Духовной семи-
нарии в г. Рязань Должности в РИА: С 1 сентября 1912 г. юнкер Казанского военного училища
на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. С 12 июля 1914 г. младший офицер 12-й роты
11-го Сибирского стрелкового полка. С 25 января 1915 г. младший офицер 6-й и 7-й рот,
начальник учебной команды воевал с ним на Северо-Западном, Западном и Северном фрон-
тах. С декабря 1915 г. старший офицер 8-й автороты. С 29 июля 1916 г. по личному рапорту
вновь направлен в 11-й Сибирский стрелковый полк. С сентября 1916 г. начальник команды
связи. С 15 октября начальник учебной команды полка. С декабря 1916 г. врид командира 4-
го батальона. С 6 апреля 1917 г. начальник учебной команды. С 26 мая 1917 г. врид полко-
вого адъютанта. Успешно действовал при отступлении полка из-под Риги, в бою на перешейке
оз. Ким и Егель, под Фольварком Спаре (май – сентябрь 1917 г.). 9 сентября 1917 г. прика-
зом начальника 3-й Сибирской дивизии он был направлен на курсы при Николаевской акаде-
мии Генштаба. С 6 октября 1917 г. курсовой командир Одесского военного училища. Чины
в РИА: подпоручик; поручик№ штабс-капитан. В ночь с 16 на 17 января, будучи дежурным
по училищу, снял караул и допустил красногвардейский отряд к арсеналу училища. Участво-
вал с красногвардейцами в разоружении юнкеров. Должности в Красной гвардии и РККА: С
января 1918 г. инструктор по формированию социалистических батальонов Красной гвардии в
Одессе. С февраля 1918 г. начальник Тираспольского УРа. При занятии Украины германскими
войсками и гайдамаками с марта по май 1918 г. жил в Одессе на нелегальном положении, одно-
временно учился в Одесском сельскохозяйственном институте и работал сторожем. В Граж-
данскую войну Б. Д. Бобров в середине мая 1918 г. перешел украинскую границу и С 28 мая
1918 г. командир взвода и роты Курского революционного полка. С 26 июня в бою под хутором
Михайловский был ранен и эвакуирован в госпиталь. 30 сентября врачебной комиссией при
Сапожковском уездном военкомате был признан не годным к военной службе. С 16 октября
1918 г. помощник начальника отделения всевобуча при Сапожковском уездном военкомате.
С марта 1919 г. старший инструктор по спорту и физическому развитию. С октября 1919 г.
откомандирован в Особую комиссию по формированию партизанских отрядов и начальник
партизанских отрядов Сапожковского уезда. С ноября 1919 г. уездный инспектор всевобуча.
С декабря 1919 г. уездный инспектор Лебединского уезда Харьковской губ. С января 1920 г.
военрук Славянского уездного военкомата. С апреля 1920 г. помощник Изюмского военкома.
С 1 июня 1920 г. врид Изюмского военкома. С 18 июля 1920 г. военком Славянского уезда
и начальник тыла обороны Славянского, Изюмского и Бахмутского уездов. В этой должно-
сти участвовал в боях против вооруженных формирований Н. И. Махно, Маруси и Савонова.
По личной просьбе направлен на Кавказский фронт. С ноября 1920 г. начальник 1-го терри-
ториального батальонного округа в г. Краснодар. С марта 1921 г. начальник коммунистиче-
ских частей Кубано-Черноморской области и командир Краснодарского коммунистического
полка. С августа 1921 г. по совместительству начальник Кубано-Черноморского территори-
ального округа и командующего частями особого назначения Кубано-Черноморской области.
С августа 1924 г. слушатель Военной академии РККА. С июля 1927 г. начальник штаба 8-го
стрелкового полка 3-й Крымской стрелковой дивизии УВО. С июля 1928 г. командир 12-го
Туркестанского стрелкового полка 4-й Туркестанской стрелковой дивизии. С ноября 1930 г.
адъюнкт Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С февраля 1934 г. старший руководи-
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тель кафедры методики боевой подготовки Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 26
июня 1935 г. старший руководитель кафедры истории гражданской войны Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С 26 января 1937 г. преподаватель истории гражданской войны
кафедры военной истории Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С апреля 1938 г.
доцент кафедры общей тактики, старший преподаватель. С января 1940 г. заместитель началь-
ника этой кафедры Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С января 1941 г. начальник
3-го курса 1-го факультета академии Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С 18 июля
1941 г. был зачислен в распоряжение Военного совета МВО, командир 9-й дивизии народного
ополчения Москвы. Основными центрами формирования дивизии были предприятия Киров-
ского района Москвы (обувная фабрика «Парижская коммуна», 1-я образцовая типография,
1-я ситценабивная фабрика, Краснохолмский комбинат, завод «Станконормаль»). С 26 сен-
тября 1941 г. командир 139-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного фронта. Участвовал
с ней в Вяземской оборонительной операции. Получив задачу отразить удар противника на
Ельню, дивизия в ночь на 30 сентября заняла оборону в районе восточнее дер. Леонтьевка.
Уже в первый день операции противнику удалось обнаружить выдвижение частей на оборони-
тельные позиции. 1300-й стрелковый полк дивизии подвергся ураганному артиллерийскому и
минометному обстрелу, понес большие потери и фактически как боевая часть перестал суще-
ствовать. Это сказалось на последующих боевых действиях. Противник, введя большое коли-
чество танков и мотопехоты, прорвал оборону дивизии в районе дер. Городок, вынудив ее отхо-
дить в восточном направлении. Связавшись со штабом дивизии, генерал-майор Б. Д. Бобров
получил задачу занять новый рубеж обороны в районе дер. Волочек. Однако и здесь дивизия
была расчленена на части. В этих кровопролитных боях погиб 7 октября 1941 г. Чины в РИА:
подпоручик (пр. 12.07.1914); поручик (пр. 19.03.1916); штабс-капитан (01.01.1917). Воинские
звания в РККА: полковник (05.12.1935); комбриг (17.05.1939); генерал-майор (04.06.1940).
Награды Российской Империи: Награды Российской империи: ордена Святого Владимира 4-й
ст. с мечами и бантом, Святой Анны 2-й ст. с мечами, Святого Станислава 2-й ст. с мечами,
Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Святой
Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Награды СССР: орден Красной Звезды (05.02.1939);
медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

БОГАЙЧУК Павел Петрович – Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 6 ноября 1896 г. в деревне Плиска Белозерецкой воло-
сти Кременецкого уезда Волынской губернии. Русский. Из крестьян. Член ВКП(б). В РИА
с августа 1915 по январь 1918 г. В Красной гвардии с января по август 1918 г., в партизан-
ском отряде с сентября 1919 г. В РККА с декабря 1919 г. Участие в войнах: Первая мировая
война 1914-1918; Гражданская война 1918-1922; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: учебная команда 149-го Екатеринбургского запасного батальона в г.
Екатеринбург (1915); 2-е Сибирские курсы комсостава РККА г. Томск (1920); КУВКС РККА
«Выстрел» (1924); факультет заочного и вечернего обучения Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе (1938). Должности в РИА: С августа 1915 г. был мобилизован на военную службу
и зачислен в 149-й Екатеринбургский запасной батальон в г. Екатеринбург. С сентября по
ноябрь 1915 г. прошел курс обучения в учебной команде. После этого был произведен в ефрей-
торы и командирован в г. Кустанай в запасной батальон. Затем с маршевой ротой убыл на
Западный фронт, где был зачислен младшим командиром в 113-ю пешую Тамбовскую дру-
жину, воевал с ней под Минском и Барановичами. В марте 1916 г. дружина была перефор-
мирована в 446-й Цнинский пехотный полк 112-й пехотной дивизии. В его составе воевал
на Западном, Юго-Западном и Румынском фронтах, дослужился до старшего унтер-офицера.
В 1917 г. был председателем батальонного комитета. В декабре 1917 г. убыл с Румынского
фронта в г. Сызрань, где в январе 1918 г. был демобилизован. Должности в Красной Гвардии



Д.  Ю.  Соловьев.  «Все генералы Сталина. Том 3»

6

и РККА: В Гражданскую войну П. П. Богайчук с января по июль 1918 г. работал рабочим
по постройке тоннеля обходного пути Сызрань-Вяземской ж. д. (ст. Батраки), был председа-
телем комитета рабочих восточного участка и одновременно состоял в Красной гвардии. В
составе красногвардейского отряда участвовал в подавлении эсеровских восстаний в Сызрани
и Кузнецке, а также в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса в Поволжье. В августе 1918
г. после вторичного эсеровского заговора в Сызрани, поддержанного белочехами, оказался в
тылу колчаковских войск. Из-за угрозы репрессий убыл в Сибирь в Алтайскую губ., где посту-
пил работать на постройку Южно-Сибирской ж. д. С развертыванием партизанского движения
на Алтае 8 сентября 1919 г. в с. Баево Алтайской губ. вступил в партизанский отряд Громова.
В его составе сражался с карательными частями адмирала А. В. Колчака в Барнаульском уезде.
С приходом частей Красной армии в середине декабря добровольно вступил красноармейцем
в Славгородскую караульную роту местного батальона. В марте 1920 г. П. П. Богайчук был
командирован на учебу в г. Томск на 2-е Сибирские пехотные курсы комсостава РККА. После
их окончания в ноябре был оставлен на этих курсах, где исполнял должности командира взвода
и пом. командира роты, начальника пулеметной команды, командира роты. С сентября 1923
г. слушатель СТКУКС РККА «Выстрел». С августа 1924 г. командир батальона 25-й Томской
пехотной школы (в 1925 г. школа была переведена в г. Омск и переименована в Омскую пехот-
ную школу). С июля 1929 г. начальник штаба 76-го стрелкового Карельского полка 26-й стрел-
ковой дивизии СибВО. С сентября 1929 г. начальник штаба полка и начальник штаба группы
войск благовещенского направления принимал участие в боях на КВЖД. С апреля 1931 г.
редактор отдела, помощник начальника и начальник сектора 8-го отдела Штаба РККА. С фев-
раля 1933 г. начальник специального курса КУКС шифровально-штабной службы РККА. С
августа 1938 г. помощник начальника по учебно-строевой части Свердловского пехотного учи-
лища. В 1938 г. окончил факультет заочного и вечернего обучения Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. С 19 августа 1939 г. командир 125-й стрелковой дивизии УрВО, дислоци-
ровавшейся в г. Киров. Летом 1940 г. она была передислоцирована в Прибалтику, где вошла в
состав ПрибОВО. С первых дней Великой Отечественной войны дивизия под командованием
генерал-майора П. П. Богайчука в составе 8-й армии Северо-Западного фронта принимала
участие в приграничном сражении в Прибалтике. С началом боевых действий ее части всту-
пили в ожесточенные оборонительные бои на границе в районе Таураге. Против них действо-
вали части 41-го моторизованного и 56-го танкового корпусов 4-й танковой немецкой группы.
Вдоль шоссе Тильзит на Шяуляй развернулось до 50 танков противника с пехотой, но их атака
была отбита. Однако часть танков противника лесными дорогами просочилась восточнее и
заняла Гавры. К середине дня, понеся большие потери, 125-я стрелковая дивизия под угрозой
полного окружения оставила Таураге и начала отход на Скаудвиле. По выходе в этот район
с утра 23 июня она получила приказ совместно с 23-й танковой дивизией полковника Т. С.
Орленко перейти в контратаку, однако противник к этому времени решительными действиями
сорвал выдвижение танковой дивизии, и эта контратака не состоялась. В последующем остатки
дивизии в условиях окружения пробивались к р. Зап. Двина через Радвилишкис. К 30 июня
они вышли к реке в районе Рембаты, но и на этом рубеже удержаться не смогли и вынуждены
были отходить на Тарту. К 9 июля дивизия заняла оборону на левом берегу р. Эмма-Йыги от
оз. Выртс-Ярв до оз. Псковское и держала ее в течение 14 дней. В июле – августе ее части вели
бои в окружении в районе нас. пункта Тудалина. После выхода из окружения дивизия отошла
в район г. Ораниенбаум, где и заняла оборону. 18 сентября она была переброшена под Ленин-
град и в составе 55-й армии Ленинградского фронта приняла участие в Синявинской наступа-
тельной операции (20-28 октября 1941 г.), в ходе которой вела частные наступательные бои
по прорыву сильно укрепленной обороны противника в направлении нас. Пунктов Яж-Ижора,
Красный Бор, Путролово (Ленинградской обл.). В ходе боевых действий 21 декабря 1941 г.
генерал-майор П. П. Богайчук погиб. Похоронен на Металлостроевском воинском кладбище в
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Усть-Ижоре. ныне Колпинского р-на Санкт-Петербурга. Воинские звания: майор (02.12.1935);
полковник (16.08.1938); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: медаль
«XX лет РККА» (22.02.1938).

БОГДАНОВ Павел Васильевич – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945
от 04.06.1940

Родился 15 января 1900 года в г. Орел. Русский. Из крестьян. Член ВКП (б) с 1931 года.
В Красной Гвардии с марта 1917 года. В РККА с 25 октября 1918 года. Участие в войнах:
Гражданская война 1918-1922; Советско-Польская война 1920;           Великая Отечественная
война 1941-1945. Военное образование: 2-е Московские пехотные курсы комсостава (1920);
выдержал экстерном испытание за курс нормальной пехотной школы (1924); Стрелково-так-
тические курсы усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Комин-
терна (1926). Должности В Красной Гвардии и РККА: красногвардеец военно-революционного
отряда Сорокина в г. Орел, который был сформирован из рабочих и служащих железнодорож-
ной станции (03.1918-25.10.1918); красноармеец, батальонный писарь, адъютант батальона 8-
го Обоянского повстанческого полка, переименован в 14-й Красный полк, переименован в
410-й стрелковый полк 46-й стрелковой дивизии Южного фронта (25.10.1918-12.1919); кур-
сант 2-х Московских пехотных курсов комсостава (12.1919-08.1920); помощник командира
роты 65-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии Западного фронта (08.1920-13.10.1920);
в бою под м. Станькова был контужен и эвакуирован в госпиталь, в двухмесячном отпуске
(13.10.1920-01.1921); командир взвода, исполнял должность для поручений при командире
батальона, помощник командира роты 19-й стрелкового полка ВНУС г. Орел, впоследствии
переименованного в 3-й продовольственный полк МВО, затем 339-го стрелкового полка с
(01.1921); после реорганизации 339-го стрелкового полка, был направлен в г. Курск в 52-й
стрелковый полк 18-й бригады; в 1922 г. 52-й стрелковый полк переформирован в 18-й стрел-
ковый полк 6-й стрелковой дивизии МВО г. Ливны; командир взвода, помощник командира
роты, командир роты, помощник командира батальона, начальник полковой школы, коман-
дир батальона 18-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой дивизии Московского воен-
ного округа г. Ливны (1922-04.1931); одновременно в 1924 г. выдержал экстерном испыта-
ние за курс нормальной пехотной школы, в 1926 г. окончил курсы «Выстрел». командир 1-го
отдельного пулеметного батальона, который дислоцировался сначала в Гороховецких лагерях,
а с осени в г. Ярославль позже батальон был передислоцирован в ЛВО и вошел в подчине-
ние Карельского УР (04.1931-10.02.1935); командир 59-го стрелкового полка 20-й стрелковой
дивизии Ленинградского военного округа (10.2.1935-09.1936); в сентябре 1936 г. 20-я стрел-
ковая дивизия переименована в 67-ю стрелковую дивизию а 59-й стрелковый полк переимено-
ван в 200-й стрелковый полк, в ноябре 1937 г. полк переводится в Белорусский военный округ
в г. Себеж; в 1938 г. 67-я стрелковая дивизия передислоцирована в Калининский военный
округ, а 200-й стрелковый полк переименован в 114-й стрелковый полк; начальник штаба 67-
й стрелковой дивизии Калининского военного (11.1938-18.08.1939); командир 48-й стрелко-
вой дивизии Калининского военного округа г. Калинин с 07.1940 8-й армии Прибалтийского
военного округа г. Рига (18.08.1939-07.07.1941); Накануне войны дивизия начала выдвижение
походным порядком из лагерей под Ригой к государственной границе в район Немокшаны, куда
должна была прибыть 23 июня 1941 г. С началом Великой Отечественной войны части диви-
зии, находясь на марше, подверглись мощным ударам немецкой авиации, в результате понесли
большие потери. Во второй половине дня 22 июня 1941 г. в районе Эржвилки дивизия была
внезапно атакована передовым отрядом 4-й танковой группы противника, прорвавшимся с
направления Таураге. Несмотря на мужество бойцов и командиров, при крайне ограниченном
количестве боеприпасов, она фактически была разгромлена. 25 июня ее остатки были рассе-
яны в районе г. Расейняй (Литва). Генерал-майор П. В. Богданов с группой бойцов и коман-
диров 7 июля сдался немецкому разъезду в районе Новосвенцяны. 22 июля он был помещен
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в лагерь военнопленных в г. Сувалки и назначен старшим по лагерю. Через 4 дня на постро-
ении он выдал полкового комиссара 48-й стрелковой дивизии Фоминова и старшего полит-
рука Колобанова, которые впоследствии были расстреляны. 18 сентября 1941 г. П. В. Богда-
нов переводится в одну из берлинских тюрем, где подал следователю заявление с просьбой
дать ему возможность сформировать из военнопленных отряд для борьбы с Красной армией.
После этого его перевели в лагерь министерства пропаганды Вульгайде. В июне 1942 г. он был
завербован в агентурно-политическую организацию «Боевой союз русских националистов »,
находившуюся под опекой разведоргана «Цеппелин». В начале августа П. В. Богданов написал
два воззвания, переданные по радио: «К русскому народу» и «К генералам Красной армии».
26 октября 1942 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР заочно осужден к высшей мере
наказания – расстрелу. В декабре того же года П. В. Богданов вступил рядовым во 2-ю рус-
скую дружину СС. В январе 1943 г. произведен в поручики и назначен зам. начальника штаба
дружины. В марте 1943 г., после сформирования 1-го русского национального полка СС, он
был произведен в майоры и назначен начальником контрразведки полка. В апреле произведен
в генерал-майоры. Принимал активное участие в карательных операциях против партизан и
местного населения. В июне 1943 г. П. В. Богданов был назначен начальником контрразведки
1-й русской национальной бригады СС. 14 августа (по другим данным 16-го) 1943 г. накануне
перехода бригады на сторону партизанского отряда им. Железняка П. В. Богданов был аре-
стован В. В. Гилем и передан партизанам. 20 августа 1943 г. органами «Смерш» был оформ-
лен ордер на арест. 24 апреля 1950 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР осужден
по ст. 58-1, п. «б», УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу. В тот же день приго-
вор был приведен в исполнение. Определением Военной Коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 21 августа 2001 г. П. В. Богданов был признан не подлежащим реабили-
тации. Воинские звания: майор (Приказ НКО №0736 от 17.02.1936); полковник (29.09.1938);
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Военные награды: медаль ХХ лет РККА
(22.02.1938).

БОДИН Павел Иванович – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 9 января (21 января) 1900 г. село Сурский Острог
(ныне село Первомайское Валгусского сельского поселения Инзенского района. Симбирской
губернии, ныне Ульяновской области. Русский. Из крестьян. Член КПСС с 1940 г. В РККА
с 1918 г. Участие в войнах: Гражданская война 1918-1922; Освободительный поход в Запад-
ную Украину 1939; Освободительный поход в Бессарабию и Северную Буковину 1940; Вели-
кая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Военная академия РККА имени
М. В. Фрунзе (1935); Высшая военная академия имени К.Е.Ворошилова (1941). Должности в
РККА: красноармеец, участник боёв на Восточном фронте. С 1922 г. начальник штаба кава-
лерийского полка, участвовал в подавлении басмачества в Восточной Бухаре. С 1926 г. коман-
дир кавалерийского полка. С 1933 г. слушатель Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе.
С 11 ноября 1936 г. начальник штаба 32-й кавалерийской дивизии КВО. С 26 июля 1938 г.
начальник 1-го отдела штаба армейской кавалерийской группы КОВО. С 27 декабря 1940 г.
начальник 1-го отдела штаба 26-й армии КОВО. С 29 июня по 9 сентября 1941 г. началь-
ник штаба 9-й армии Юго-Западного фронта. С 14 октября 1941 г. начальник штаба Юго-
Западного фронта. С 16 октября по 27 декабря 1941 г. одновременно начальник штаба Юго-
Западного направления. С 31 марта 1942 г. заместитель начальника Генерального штаба. С
апреля 1942 г. по совместительству начальник Оперативного управления Генерального штаба.
С 27 июня 1942 г. начальник штаба Юго-Западного. С 12 июля по 23 июля 1942 г. начальник
штаба Сталинградского фронта. С 23 августа по 27 октября 1942 г. начальник штаба Закавказ-
ского фронта. Бодин умело организовывал взаимодействие и управление войсками. Ему при-
надлежит большая заслуга в организации боевых действий советских войск по разгрому тан-
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ковых дивизий, группы генерала Клейста, наступления войск Юго-Западного фронта зимой
1941-1942. Погиб при налете авиации в ходе проведения Нальчикско-Орджоникидзевской опе-
рации 2 ноября 1942 года. Похоронен в г. Тбилиси. Воинские звания: полковник (17.02.1936);
комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (09.11.1941). Награды:
ордена Ленина (13.12.1942 посмертно); орден Красного Знамени (27.12.1941); медаль «XX лет
РККА» (22.02.1938); медаль За оборону Кавказа (02.11.1944 посмертно).

БОНДОВСКИЙ Александр Васильевич – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Советский военачальник. Родился 25 декабря 1896 года в г. Пенза. Русский. Соци-
альное положение: из крестьян. Партийность: беспартийный. В РИА с августа 1915 года. В
РККА с июля 1918 года. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918; Гражданская
война 1918-1922; Советско-Польская война 1920; Великая Отечественная война 1941-1945.
Военное образование: 4-я Московская школа прапорщиков (1916); инструкторские пулемет-
ные курсы при штабе 12-й армии (1916); Стрелково-тактические курсы усовершенствования
командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна (1926). Должности в РИА: воль-
ноопределяющийся 2-го разряда 28-го запасного батальона, в Чугуевском лагере, позже г.
Харьков (08.1915-01.1916); юнкер в 4-й Московской школы прапорщиков (01.1916-04.1916);
младший офицер роты, командир взвода 186-го запасного полка г. Наровчат Пензенской
губернии (04.1916-07.1916); младший офицер роты, командир взвода, командир полуроты
174-го пехотного Роменского полка 44-й пехотной дивизии 12-й армии Северного фронта
(07.1916-11.1917); c ноября 1917 г. убыл в отпуск. служил милиционером-нарядчикомв 3-м
отделении городской милиции в г. Пенза (02.1918-07.1918);

Должности в РККА: командир роты 3-го стрелкового полка переименован в 246-й
стрелковый полк 28-й стрелковой дивизии Восточного фронта (07.1918-26.01.1919); коман-
дира батальона 246-й стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии Восточного фронта с
(26.01.1919); в  бою под дер. Епишино-Голухино западнее г. Кунгур был ранен, находился
на излечении в Пензенском эвакопункте (01.1919-07.1919); командир взвода 3-х пулемет-
ных курсов комсостава в г. Пенза (07.1919-09.1919); начальник отряда, помощник коман-
дира пулеметной роты, командир пулеметной роты Отряда Пензенских и Курских курсов
комсостава, командир пулеметной роты 80-го Курского полка 9-й стрелковой дивизии, кур-
сант командир полуроты Курских курсов комсостава (09.1919-12.1920); командир роты 112-
х пехотных курсов комсостава г. Пенза (12.1920-01.1923); командир роты 19-й пехотной
Самарской школы, а после расформирования школы на Объединенных мусульманских курсах
комсостава, которые 10.1923 были переименованы в 6-ю объединенную Казанскую Татаро-
Башкирскую школу комсостава (01.1923-12.1923); командир роты командир батальона, врид
помощника командира полка по хозяйственной части 3-го стрелкового полка 1-й Казанской
стрелковой дивизии Приволжского военного округа (12.1923-12.1927); помощник командира
по строевой части 101-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии Приволжского воен-
ного округа г. Сызрань (12.1927-11.1929); помощник командира по строевой части 170-го
Свердловского стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа
г. Свердловск (11.1929-05.1931); командир 193-го стрелкового полка 65-й стрелковой диви-
зии Приволжского военного округа г. Тюмень (05.1931-15.05.1932); командир 195-го стрелко-
вого полка 65-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа с 17.05.1935 Уральского
военного округа г. Ишим (15.05.1932-19.08.1939); командир 85-й стрелковой дивизии Ураль-
ского военного округа с 22.06.1940 4-го стрелкового корпуса 3-й армии Западного фронта
(19.08.1939-19.09.1941); Части 85-й стрелковой дивизии до 23 июня 1941 г. обороняли полосу
р. Лососня от ее устья до нас. пункта Гневенизищна. Затем дивизия, применяя подвижную
оборону, отошла на рубеж рек Неман и Свислочь, где вела оборонительные бои. Под натиском
превосходящих сил противника ее части вынуждены были отойти к г. Гродно. В последую-
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щем дивизия прикрывала отход соединений 11-го механизированного корпуса в направлении
г. Новогрудок. После боя с вражеским десантом на р. Шара она отступила в район Вензо-
вец, Дзядлово, где также происходили схватки с врагом. Уклоняясь от боя, дивизия пошла
в обход г. Новогрудок с юго-востока через дер. Райца, Еремечи, Налибокскую пущу и Рубек-
севичи. Здесь 4 июля произошла встреча с частями 21-го стрелкового корпуса, где было при-
нято решение прорываться южнее Минска на станции Руденск. С 5 июля ее остатки выхо-
дили в направлении Осиповичи, Смык, Дубно, затем пробивались уже отдельными группами.
21 июля в составе группы бойцов из 6человек генерал-майор А. В. Бондовский оказался в
плену в районе деревни Миляевка. Через 5 дней при конвоировании колонны военноплен-
ных у деревни Дубинка бежал в составе группы, лишь 16 сентября ему удалось выйти из
окружения. 21 октября он вновь попал в плен во время переправы через р. Десна в районе
дер. Коломыя. В эту же ночь бежал, после чего продвигался в направлении Новгород-Север-
ский, Ямполь, Глухов, Рыльск, Курск. Обходя эти города, в ночь на 24 декабря А. В. Бон-
довский перешел линию фронта южнее ст. Долгая в районе дер. Крюково на участке 333-
го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. На проверке в особом отделе 6-й стрелковой
дивизии (23.12.1941-04.1942); преподаватель тактики Высших стрелково-тактических курсов
«Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова (04.1942-07.1943); началь-
ник Высших стрелково-тактических курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза
Б. М. Шапошникова (07.1943-11.1943); заместитель командира 121-го стрелкового корпуса
50-й армии Белорусского фронта (11.1943-02.12.1943); командир 324-й стрелковой диви-
зией (02.12.1943-21.04.1944); Участник боевых операций: Гомельско-Речицкой наступатель-
ной операции; Рогачевско-Жлобинской наступательной операции; находился на лечении в
госпитале после ранения (21.04.1944-09.1945); начальник курса штабных офицеров Высших
стрелково-тактических курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошни-
кова (09.1945-03.1946); старший преподаватель тактики Высших стрелково-тактических кур-
сов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова (03.1946-09.1946);
начальник военной кафедры Полтавского педагогического института (09.1946-21.05.1947);
21 мая 1947 года уволен в отставку. Умер 15 марта 1970 года г. Иваново. Похоронен на
кладбище Балино г. Иваново (участок 189). Воинские звания в РККА: полковник (при-
каз НКО №0736 от 17.02.1936); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды:
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (03.04.1944); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красной Звезды (16.08.1936); орден Красной Звезды (16.11.1943); орден
Красной Звезды (22.02.1944); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938); Наградное оружие.

БОРИСОВ           Владимир Борисович – Генерал-майор Постановление СНК СССР
№945 от 04.06.1940

Родился 15 июля 1902 года в Харькове. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б). В РККА
с февраля 1919 г. Военное образование: Харьковские пехотные командные курсы (1920);
Военно-педагогическая школа (1922); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе (1936).
Должности в РККА: С февраля 1919 г. красноармеец 1-го Харьковского полка. С июня 1919
г. командир взвода 1-го Чугуевского полка. Принимал участие в боевых действиях на Южном
фронте против войск под командованием генерала А. И. Деникина. С января 1920 года состоял
для поручений при командире батальона 1-го запасного полка дислоцированного в Харькове.
В феврале был направлен на учёбу на Харьковские пехотные командные курсы Юго-Западного
фронта, где вскоре был назначен на должность младшего адъютанта. После окончания курсов
в октябре того же года был назначен на должность командира взвода школы червоных стар-
шин. В июне 1921 года был направлен на учёбу в группу тактики при Военном педагогиче-
ском институте, однако вскоре был отчислен по болезни и в январе 1922 года был назначен на
должность помощника начальника резерва Харьковского военного округа, затем вновь направ-
лен на учёбу в группу тактики при Киевской военной педагогической школе, после окончания
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которой С декабря 1922 г. командир взвода, преподаватель тактики, командир роты, командир
батальона 1-й школы Червонных старшин имени ВУЦИК. С 1934 г. слушатель Военной ака-
демии РККА имени М. В. Фрунзе. С апреля 1936 г. помощник начальника 1-го отдела Бело-
русского военного округа. С февраля 1938 г. начальник 3-го отделения 1-го отдела Белорус-
ского военного округа. С 19 августа 1939 г. командир 37-й стрелковой дивизии Белорусского
военного округа. В ночь с 9 на 10 марта 1940 года 247-й стрелковый полк этой дивизии под
непосредственным командованием командира дивизии Борисова овладел островом Вуорасту,
в результате чего 168-я стрелковая дивизия смогла выйти из окружения. За умелое руковод-
ство частями дивизии в этих боях и проявленные при этом личное мужество и героизм Вла-
димир Борисович Борисов был награждён орденом Ленина. С 14 марта 1941 г. командир 21-го
стрелкового корпуса Западного Особого военного округа. С началом войны корпус под коман-
дованием Борисова принимал участие в боевых действиях в ходе приграничного сражения на
Западном фронте. 24 июня корпус был подчинён 13-й армии, после чего вступил в бой против
3-й танковой группы на рубеже Большая Посольча – Войдачи. В связи с отсутствием связи
со штабом 13-й армии генерал-майор Борисов принял решение перейти всем корпусом к обо-
рон, который к 28 июня вёл успешные оборонительные боевые действия на рубеже Трабы –
Субботники – Дейнова – Жирмуны – Подзитва и к 29 июня в районе Ивье оказался в окру-
жении, при попытке выйти из которого 30 июня генерал-майор Владимир Борисович Борисов
погиб в районе посёлка Радошковичи (Молодечненский район, Минская область). Похоронен
на кладбище посёлка Радошковичи. Воинские звания: майор (17.02.1936); полковник; комбриг
(04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Ленина (1940); орден Отечествен-
ной войны 1-й степени (06.05.1965 посмертно); медаль «XX лет РККА» (22.02.1938).

БОЧКОВ Виктор Михайлович – Генерал-майор Постановление СНК СССР № от
28.07.1940

Советский военачальник. Родился 1900 г. д. Казимирова Слобода Мстиславского уезда
Могилевской губернии. Русский. Из крестьян В ВКП(б) с марта 1919 г. В РККА с 1919 г.
Военное образование: 43-е Полоцкие командные курсы РККА (12.1921—09.1922); Военная
академия РККА имени М.В.Фрунзе (05.1935-11.1938). Коммунар Пустынской коммуны, с.
Пустынка Мстиславского уезда (12.17-08.19). Должности в РККА п рядовой конного запаса,
Западный фронт (08.1919-05.1920); рядовой эскадрона конной разведки Особой кав. бригады
15 армии (05.1920-10.1921); рядовой отдельного кав. эскадрона 6-й стрелковой дивизии 15-
й армии (10.1921-12.1921). Должности в органах ОГПУ-НКВД-МВД: командир отделения 3-
го кавалерийского дивизиона ОГПУ, Гомель (10.1922-01.1923); командир взвода 9-го погра-
ничного батальона БССР (02.1923-03.1923); инструктор кавалерийского дела 88-го Севасто-
польского дивизиона ОГПУ (05.1923-02.1924); начальник заставы 25-го пограничного отряда
ОГПУ (02.1924-10.1924); курсант Высшей пограничной школы ОГПУ (10.1924-09.1925);
начальник заставы 23-го пограничного отряда ОГПУ УССР (10.1925-03.1930); начальник
кавалерийской маневренной группы 24-го пограничного отряда ОГПУ (03.1930-05.1932);
начальник Киевской зенитно-пулеметной школы ОГПУ (06.1932-01.1933); командир зенитно-
пулеметного дивизиона, г. Новый Петергоф (с 01.1933); помощник начальника штаба диви-
зиона ОГПУ, Новый Петергоф, ком. дивизиона ОГПУ, Новый Петергоф; начальник пехот-
ного отделения 1-й пограничной школы НКВД имени К.Е. Ворошилова (до 05.1935); началь-
ник Главного тюремного управления НКВД СССР (23.11.1938-28.12.1938); начальник 4-го
отдела ГУГБ НКВД СССР (28.12.1938-23.08.1940); Прокурор СССР (07.08.1940-13.11.1943);
начальник ОО НКВД Северо-Западного фронта (19.07.1941-20.12.1941); начальник Управ-
ления конвойных войск НКВД-МВД СССР (03.01.1944-08.06.1951); начальник управле-
ния охраны ГУЛАГ МВД СССР (08.06.1951-03.05.1955); заместитель начальника ГУЛАГ
МВД СССР, начальник отдела конвойной охраны (03.05.1955-1957); заместитель началь-
ника ГУИТК МВД СССР, начальник отдела охраны (1957-05.1959). Пенсионер, Москва
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(05.1959-10.1961); начальник сектора Всесоюзного проектно-технологического института
«Стройдормаш» Московского СНХ (11.1961-09.1963); заместитель начальника отдела Про-
ектно-конструкторского технологического института машиностроения Московского СНХ
(09.1963-08.1969); пенсионер с 08.1969 г, Москва. Умер в августе 1981 года в г. Москве. Воин-
ские звания: полковник; ст. майор ГБ (28.01.1939); комиссар ГБ 3 ранга (14.03.1940); гене-
рал-майор (28.07.1940); генерал-лейтенант (17.11.1944). Награды: орден Ленина (26.04.1940);
орден Ленина (21.02.1945); орден Красного Знамени (29.08.1939); орден Красного Знамени
(03.11.1944); орден Красной Звезды (08.03.1944); орден Отечественной войны 1-й степени
(07.07.1944); орден Суворова 2-й степени (21.09.1945); орден Отечественной войны 1-й сте-
пени 29.10.48; орден Отечественной войны 1-й степени (24.08.1949); орден Трудового Крас-
ного Знамени (19.09.1952); орден Красного Знамени; 13 медалей; знак «Заслуженный работ-
ник НКВД» (02.02.1942).

БУДАНОВ Федор Иванович      – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945
от 04.06.1940

Родился 8 февраля 1897 г. в пос. Юговского завода Пермского уезда Пермской губер-
нии. Русский. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с 1916 г. В РККА с 1918 г. Участие
в войнах: Первая мировая война1914-1918; Гражданская война 1018-1922; Советско-Поль-
ская война 1920; Гражданская война в Испании 1936-1939; Освободительный поход в Запад-
ную Украину 1939; Великая Отечественная война 1941-1945. Военное образование: Учебная
команда академические курсы военных комиссаров (1919); Должности в РИА: С 1916 г. рядо-
вой пехотного полка. Должности в РККА: С 1919 г. слушатель военных академических кур-
сов военных комиссаров. С 1924 г. слушатель окружных повторных курсов среднего комсо-
става РККА. С 1933 г слушатель Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. С 13 марта
1937 г. начальник штаба 44-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. В 1938 г. нахо-
дился в спец. командировке в Испании. Военный советник при 26-й дивизии Северного фронта
(12.01.-26.11.1938). За образцовое выполнение специальных заданий Правительства СССР в
1939 г. награжден Орденом «Красное Знамя». (22.02.1939). С 17 февраля 1939 г. помощник
командира 15-го стрелкового корпуса КОВО. С ноября 1940 г. начальник Бердичевского воен-
ного пехотного училища. С 1941 г. заместитель командира 5-го стрелкового корпуса ЗОВО.
В боях Великой Отечественной войны участвует с 22.06.1941 г. в той же должности в составе
10-й армии Западного фронта. Пропал без вести в июне 1941 года. Воинские звания: майор;
полковник (1938); комбриг (17.2.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Красного
Знамени (22.2.1939); медаль «ХХ лет РККА» (22.02.1938).

БУДЫХО Александр Ефимович – Генерал-майор Постановление СНК СССР №945
от 04.06.1940     

Советский военачальник. Родился 12 августа 1893 г. Велиж Витебской губернии. Бело-
русс. Из рабочих. Член ВКП(б) с 1919 г. В РИА с октября 1914 по декабрь 1917 г. В РККА
с апреля 1918 г. Военное образование: 5-я Киевская школа прапорщиков (1916); 2-я офи-
церская Северная гренадерская школа при Особой армии на ст. Маневичи (1917); КУВКС
«Выстрел» (1925, 1930); бронетанковые КУКС РККА имени Бубнова г. Ленинград (1932);
КУВНАС при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1941). Должности в РИА: С
октября 1914 г. понтонер запасного понтонного батальона г. Киев. В 1915 г., проходя службу
в этом батальоне, там же в Киеве сдал экстерном испытание за четырехклассное городское
училище и в январе 1916 г. поступил юнкером в 5-ю Киевскую школу прапорщиков. По ее
окончании в марте был произведен в прапорщики и назначен младшим офицером в запас-
ной пехотный полк в г. Калуга. В июне направлен на фронт, где воевал младшим офицером
и командиром роты в составе 519-го пехотного Кизлярского полка в районе Пинска. За бое-
вые отличия произведен в подпоручики, а в 1917 г. – в поручики. После Февральской револю-
ции 1917 г. избирался членом солдатского комитета. В том же году окончил 2-ю офицерскую
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Северную гренадерскую школу при Особой армии на ст. Маневичи. В августе за отказ полка
идти в наступление вместе с другими членами солдатского комитета был арестован, но через
3 дня по требованию солдат освобожден. После демобилизации в декабре убыл на родину.
Должности в РККА: С 25 апреля 1918 г. инструктор 1-го полка имени исполкома Западной
области и фронта. С августа 1918 г. начальник штаба 3-го отряда Шиханской группы. Участ-
вовал с ним в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса на Восточном фронте. С переиме-
нованием этого отряда в 3-ю бригаду в должности ее начальника штаба воевал против колча-
ковских войск в составе 26-й стрелковой дивизии. С декабря 1918 г. командир батальона 233-
го Казанского стрелкового полка. С февраля 1919 г. командир этого полка 233-го Казанского
стрелкового полка. С апреля 1920 г. командир батальона 104-го стрелкового полка 12-й стрел-
ковой дивизии Южного фронта. Участвовал в боях на Западном фронте против белополяков
и врангелевских частей в Подольской губ., петлюровцев и вооруженных формирований Н. И.
Махно. Должности в ВЧК: С января 1921 г. помощник командира 192-го отдельного погранич-
ного батальона войск ВЧК Украины. В его составе сражался с отрядами Ю. Тютюнника и пет-
люровцев в Подольской губернии. С августа 1921 г. командир 27-й Велижской отдельной роты
ЧОН. За бои 8 августа 1920 г. у г. Млава против белополяков был награжден орденом Красного
Знамени. С июня 1922 г. командир 30-го отдельного Велижского взвода ЧОН. С октября 1922
г. командир 77-й отдельной Полоцкой роты ЧОН. С января 1923 г. помощник командира и
командир 770-го отдельного Витебского батальона ЧОН. Должности в РККА: врид командира
13-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. С сентябре 1924 г. помощник командира 79-
го стрелкового Кронштадтского полка 27-й Омской стрелковой дивизии Западного военного
округа. С декабря 1925 г. помощник начальника 6-го отдела штаба Западного военного округа.
С 1 октября 1928 г. командир и военный комиссар 85-го стрелкового Акмолинского полка
29-й стрелковой дивизии БВО г. Гжатск. С января 1932 г. военрук Московского зернового
института (переименован затем в Сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева). С
1932 г. слушатель Ленинградских бронетанковых КУКС РККА имени Бубнова. С мая 1935 г.
служил пом. начальника 3-го отдела в Управлении вузов РККА. С мая 1936 г. военрук Мос-
ковского текстильного института. С октябре 1938 г. помощник командира 38-й стрелковой
дивизии имени Микояна СКВО.С 19 августа 1939 г. командир 171-й стрелковой дивизии в г.
Каменск-Шахтинский. (НКО № 00568). С 1941 г. Слушатель КУВНАС при Военной академии
РККА имени М. В. Фрунзе. С началом Великой Отечественной войны дивизия в июле 1941
г. была переброшена на Юго-Западный фронт и в августе вошла в состав 37-й армии, заняв
оборону по левому берегу р. Днепр в районе нас. пункта Жеребятин. В ходе Киевской оборо-
нительной операции она в составе войск фронта оказалась в окружении и была разгромлена,
а генерал-майор А. Е. Будыхо попал в плен. Содержался в Офлаге XIII-D в Хаммельсбурге,
занимался антисоветской и антисталинской агитацией среди военнопленных. Весной 1942 г.
вместе с военнопленными бывшим командиром 102-й стрелковой дивизии комбригом И. Г.
Бессоновым, начальником артиллерии 20-го мехкорпуса полковником Н. Н. Любимовым, зам.
начальника штаба 6-й армии полковником М. А. Меандровым и командиром 301-го стрелко-
вого полка подполковником В. В. Бродниковым приступил к формированию Политического
Центра борьбы с большевизмом (ПЦБ), целью которого была организация массированного
десанта для развертывания антисталинской повстанческой деятельности в районах расположе-
ния исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР на Северной Двине и в среднем течении
р. Обь. В июле вместе с комбригом И. Г. Бессоновым и полковником А. Г. Петровым выехал
из Хаммельсбурга в Бухенвальд для создания ПЦБ. С конца лета 1942 г. являлся начальни-
ком отдела внутренней разведки ПЦБ. В мае 1943 г. после ликвидации ПЦБ органами СД и
ареста И. Г. Бессонова, Н. Н. Любимова и В. В. Бродникова изъявил желание перейти в Рус-
скую освободительную армию (ГОА) генерала А. А. Власова в распоряжение генерала восточ-
ных войск вермахта генерал-лейтенанта X. Гельмиха. 7 сентября 1943 г. в чине генерал-май-
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ора РОА был назначен штаб-офицером по обучению и подготовке восточных войск при 710-
м восточном полку полковника вермахта В. ф. Хеннинга в полосе 16-й армии группы армий
«Север». 16 сентября прибыл к месту службы в пос. Чудная Гора, а ночью 13 октября вместе с
ординарцем покинул расположение части и 19 октября сдался представителям 4-й Ленинград-
ской партизанской бригады. 7 ноября доставлен самолетом в Москву и взят под стражу, a 11
ноября ему было предъявлено обвинение в измене Родине. После находился под следствием.
Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР приговорен к высшей мере наказания с
лишением воинского звания и наград расстрелян 19 апреля 1950 года. Воинские звания: пол-
ковник (02.12.1935); комбриг (04.11.1939); генерал-майор (04.06.1940). Награды: орден Крас-
ного Знамени (1924 № 10277), медаль «XX лет РККА» (02.07.1939).

БУРЛАЧКО Федот Семенович —  Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился в 1892 г. Украинец. Из мещан. Член ВКП(б) с 1919 г.
В РИА с 1915 г. В РККА с 1918 г. Участие в войнах: Первая мировая война 1914-1918;

Гражданская война 1918-1922. Военное образование: школа прапорщиков; Военная академия
РККА (1923). Должности в РИА: юнкер школы прапорщиков. младший офицер полка. Чины
в РИА: прапорщик. Должности в РИА: Должности в РККА: С 1918 г. командир 39-й кавале-
рийской дивизии 10-й армии Южного Юго-Восточного и Кавказского фронтов. С 1921 г. на
ответственных должностях в войсках и военно-учебных заведениях РККА. С 1922 г. слушатель
Военной академии РККА. Пройдя годичную практическую подготовку в войсках. С ноября
1924 г. начальник штаба 80-й стрелковой дивизии. С декабря 1924 г. начальник мобилизаци-
онного отдела штаба Северо-Кавказского военного округа (СКВО). С марта 1925 г. началь-
ник организационно-мобилизационного отдела штаба СКВО. С ноября 1926 г. начальник 1-го
отдела штаба СКВО. С февраля 1928 г. начальник 1-го отдела Управления по войсковой моби-
лизации и укомплектованию Главного управления РККА. С февраля 1930 г. инспектор 2-го
управления Штаба РККА. С июля 1930 г. начальник 2-го отдела штаба Белорусского военного
округа. С июля 1931 г. начальник Военно-топографической школы. С марта 1935 г. в распо-
ряжении Управления по командно-начальствующему составу РККА. С июля 1935 г. руково-
дитель кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 1941 г. начальник
кафедры мобилизации Военной академии имени М. В. Фрунзе. Арестован 22 ноября 1941 г.
Обвинялся в антисоветской деятельности. Под следствием находился почти восемь лет. Умер
5 марта 1949 г. в тюремной психиатрической больнице г. Казани. Посмертно реабилитирован.
Воинские звания: полковник; комбриг (05.02.1939); генерал-майор (04.06.1940).

БУРМАК Петр Васильевич — Генерал-майор постановление СНК СССР №945 от
04.06.1940

Советский военачальник. Родился 6 мая 1901 г. с. Благодатное Екатеринославской губер-
нии. Украинец. Из крестьян. В ВКП(б) с 06.1926 г. Гражданское образование: 3 класса мини-
стерского училища, Благодатное; Военное образование: военная пехотная школа г. Ульяновск
(09.1925–09.1927); Военная академия РККА имени М.В.Фрунзе, Москва (05.1932–05.1936).
Работал в своем хозяйстве, Благодатное (1915–09.1922). Должности в РККА: красноармеец
конвойной команды, Краснодар (09.1922–03.1923); пом. ком. взвода конвойного отряда, Май-
коп (04.1923–08.1925). В ОГПУ–НКВД–МВД–МГБ: пом. нач. заставы, пом. коменданта,
инструктор подготовки 18-го пограничного отряда, местечко Житковичи БССР (10.1927–
04.1932); ст. руководитель тактики 4-й пограничной школы НКВД, Саратов (05.1936–
02.1938); начальник 20-го пограничного отряда НКВД, г. Славута Каменец-Подольской обла-
сти 02.1938–07.1939; нач. УПВ НКВД Читинского округа (07.1939–03.1940); нач. погран-
войск НКВД Забайкальского округа Чита (03.1940–07.1944); нач. УПВ НКВД Украинского
округа г. Львов (07.1944–30.03.1946); начальник ГУВВ МВД СССР (30.03.1946–21.01.1947);
нач. ГУВВ МГБ СССР (21.01.1947–19.05.1951); начальник ГУВО МГБ СССР (19.05.951–
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12.03.1953); заместитель начальника ГУПВ МВД СССР (19.03.1953–19.12.1953); уволен
19.12.1953 по болезни. Пенсионер с 01.1954, Москва. Умер 7 июня 1969 г. в г. Киев. Воин-
ские звания: капитан (14.03.1936); майор (03.08.1938); комбриг (из майора) (19.07.1939); гене-
рал-майор (04.06.1940); генерал-лейтенант (17.11.1944). Награды: орден Ленина (25.07.1949);
орден Ленина (29.10.1949); орден Красного Знамени (03.11.1944); орден Красного Знамени
(29.10.1948); орден Суворова 2-й степени (21.09.1945); орден Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени (20.10.1944); орден Красной Звезды (26.04.1940); орден Красной Звезды (20.09.1943);
орден Красной Звезды (24.08.1949); знак «Заслуженный работник НКВД» (15.02.1941).
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