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Оценки прошлого должны соотноситься 
с реалиями прошлого.

Классическая заповедь историка

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель! Перед Вами книга 

о Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и пре
ступлениями по должности при Совете народ
ных комиссаров РСФСР.

ВЧК просуществовала немногим более 4 лет. 
Этот временной отрезок не идет ни в какое 
сравнение с периодом деятельности КГБ СССР 
(1954—1991 гг.). Тем не менее интерес к ней до 
сих пор весьма значителен. В исторической 
науке, особенно в последнее десятилетие, сло
жилось целое направление по изучению практи
ческой деятельности органов и войск ВЧК. Со
ставлены сборники документов, опубликованы 
мемуары, написаны десятки книг, сотни статей, 
что, безусловно, способствует пониманию роли 
и места ВЧК в советской политической системе. 
В этих публикациях получили свое отражение 
проблемы: образования, формирования струк
туры, правовое положение, кадровая политика, 
основные направления, формы и методы ра
боты советских органов безопасности в период 
Гражданской войны и первые годы новой эко
номической политики.

Тогда какой же смысл в подготовке и изда
нии данной энциклопедии?

При ответе на этот вопрос следует исхо
дить из того, что история — наука динамич
ная, которая пишется ежедневно и ежечасно, 
и историки никогда не стоят на месте, им «все 
мало», и стремление знать еще больше и идти 
все дальше— важнейший стимул в их рабо

те. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, 
что в нашем случае движущей силой являл
ся прежде всего профессиональный интерес. 
К тому же, как ни парадоксально, с увеличе
нием объема знаний о предмете этот предмет 
становится не более понятным, а скорее — бо
лее дискуссионным. Ознакомление с истори
ческой литературой показывает, что споры в 
нашем обществе не затихают вокруг основных 
направлений, форм и методов деятельности 
ВЧК, места и роли конкретных личностей.

Для оценки событий прошлого у каждого 
человека есть как минимум два взгляда и не
сколько мер. Не могут прийти к единой точке 
зрения, приблизиться к объективной оценке 
того или иного явления люди, у которых суж
дения о ВЧК диаметрально противоположны. 
И главная причина данного явления состоит в 
разных оценках и в методологическом подходе 
в изучении истории одной из советских спец
служб. К тому же надо иметь в виду, что у нас 
немало ниспровергателей законов, даже физи
ческого закона Ньютона, — свой Эйнштейн на 
него, еще кто-то, опровергающий и дополня
ющий, казалось бы, незыблемые истины. Тем 
более если речь идет об истине в исторической 
науке, где безраздельно господствует мнение. 
И весь вопрос в том, на чем оно основано. Не
редко историков обвиняют в изменении оце
нок того или иного события в зависимости от 
политической конъюнктуры. Но на это есть и 
другие причины.
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Хорошо известно, что каждое научное 
исследование должно быть основано на фак
тах. Историки не философы, им нужны до
кументы, материалы, воспоминания очевид
цев и др. Если этого нет, то на первый план 
выступают версии.

Один из авторов на заре своей научной и пре
подавательской работы был твердо убежден, что 
председатель ВЧК в своем ведомстве неукосни
тельно проводил в жизнь линию на строгое со
блюдение революционной, социалистической 
законности. Но в Центральном партийном ар
хиве Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ныне Российский государственный ар
хив социально-политической истории) встретил 
записку Ф.Э. Дзержинского ПП ВЧК на Украи
не В.Н. Манцеву от 2 августа 1921 г. следующего 
содержания: «Обращение к нам Петлюры — это 
желание с его стороны спасти арестованных. 
Ввиду интервенционистских подготовлений Ан
танты, необходимо арестованных петлюровцев- 
заговорщиков возможно скорее и больше уни
чтожить. Надо их расстрелять. Процессами не 
стоит увлекаться. Время уйдет, и они будут спа
сены [для] контрреволюции...» (1).

После ознакомления с этим документом 
пришло понимание того, что при всем своем 
стремлении к утверждению социалистической 
законности председатель ВЧК руководство
вался при принятии решений все же «полити
ческой целесообразностью», т.е. шел на созна
тельное ее нарушение, если это- вызывалось 
необходимостью в политических целях.

Главной проблемой исследователей исто
рии ВЧК в недавнем прошлом были различно
го рода запреты, «сверхсекретность» всего, что 
имело отношение к деятельности спецслужб. 
И этому обстоятельству есть свое объяснение.

К середине 1920-х гг. прошлого столетия 
сложилась негласная традиция засекречива
ния почти всей информации о деятельности 
ВЧК—ОГПУ. В известном обращении Дзер
жинского к ветеранам-чекистам от 13 марта 
1925 г., опубликованном во вступлении к кни
ге «Особое задание», он подчеркнул важность 
изучения истории ВЧК—ОГПУ и призвал всех 
бывших сотрудников органов безопасности 
написать воспоминания, которые в после
дующем будут востребованы историками. Из 
этого документа не был опубликован послед
ний абзац, который имеет большое значение

для понимания последующих событий: «Все 
составленные таким образом материалы счи
таются совершенно секретными, пишутся от 
руки, на машинках не перепечатываются и в 
подлинниках (не оставляя у себя копии) на
правляются через Фельдъегерский корпус 
лично в адрес зам. пред. ОГПУ Г.Г. Ягоды» (2). 
В июне 1926 г. заведующий отделом истории 
партии ЦК ВКП(б) С. Канатчиков обратился 
к Ф. Дзержинскому с просьбой оказать содей
ствие в подготовке к десятилетию Октябрь
ской революции материалов о деятельности 
органов ВЧК—ОГПУ объемом 50 печатных 
листов. Председатель ОГПУ выразил свое от
ношение к предложению Канатчикова в запи
ске Г. Ягоде 18 июня 1926 г.: «Думаю, что это 
предложение не следует принять. Историю 
ВЧК—ГПУ можно будет писать лишь после 
того, как исчезнет нужда в нем» (3). Но необ
ходимость в органах безопасности существу
ет и сегодня, а значит, мы, историки, следуя 
элементарной логике, не имеем права пи
сать о них. Но пришли иные времена, и наша 
обязанность рассказать, чем же была ВЧК. 
И в этом плане большую помощь оказывает 
Ф.Э. Дзержинский, который проявлял осо
бую заботу о сохранности документов, имею
щих важное значение для понимания событий
1910—1920 гг. На многих его документах стоят 
резолюции: «архив», «в архив». Это стало хо
рошей гарантией их сохранности, но в то же 
время и недоступности для исследователей. 
«Совершенно секретные» материалы, разуме
ется, не могли стать достоянием историков ни 
в 1930-е, ни в 1940-е, ни в последующие до
перестроечные годы XX в.

Нам, историкам, при изучении таких слож
ных проблем, как Октябрьская революция, 
Гражданская война, органы ВЧК и др., же
лательно не только описывать, но еще и раз
мышлять. Ведь не очень-то важно, что изо
бражается, а то, как это изображается. Каждое 
научное исследование необходимо и прово
дится не только для настоящего, но и для бу
дущего. В свое время Г.В. Плеханов в работе 
«К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» писал: «Будущее способен предви
деть только тот, кто понял прошедшее». Чтобы 
не повторять ошибок прошлого сегодня и зав
тра, надо обстоятельно разобраться в прошед
шем. И для этого никогда не следует забывать
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слова, написанные перед входом в храм науки: 
«Не упрости!», «Не лги!» и «Не лукавь!».

Каковы были конкретная историческая 
обстановка, законы и нравственные нормы в 
начале советского периода, когда была созда
на и действовала ВЧК?

За более чем тысячелетнюю историю Рос
сии эти годы можно сравнить лишь с годами 
петровских реформ начала XVIII в. Тогда тоже 
речь шла о революционном преобразовании 
общества, сопряженном с изменением веко
вых устоев, с попранием общепринятых норм 
морали и нравственности. Очень четко про
слеживалось непримиримое противостояние 
реформаторов и сторонников старого уклада, 
деление общества на два лагеря — новаторов и 
традиционалистов. Выход из этого положения 
искали не столько путем диалога, сколько в 
физическом уничтожении своего противника.

В 1917 г. народы России от Февральской, за
тем от Октябрьской революций ждали только по
зитивных изменений, и надо прямо сказать, что 
Россия в 1917 г., в точном смысле слова, выбрала 
(абсолютно свободно выбрала!) социализм: поч
ти 85 % голосов на выборах в Учредительное со
брание получили партии, выступавшие против 
частной собственности на основные «средства 
производства», прежде всего на землю, то есть 
социалистические партии.

Октябрьская революция в Петрограде была 
объективным явлением, корни которого кры
лись в массовой политической культуре, повсе
местном разочаровании итогами Февральской 
революции и в притягательности большевист
ских лозунгов-обещаний о мире, хлебе, земле 
для крестьян и подлинно народной демокра
тии, осуществляемой через многопартийные 
Советы. Радикальные преобразования обще
ства привели к крайней жестокости обще
ственных отношений. И случилось то, что 
предвидел народоволец H.A. Морозов в пись
ме к Ф.Э. Дзержинскому 11 августа 1921 г.: 
«...Весь вопрос для меня заключается лишь в 
том, как сохранить в полной ценности чисто 
гражданские приобретения революции и смо
жете ли Вы, сами же, благополучно привести 
в устойчивое равновесие слишком сильно от
качнувшийся влево маятник?

Я очень бы желал этого и надеюсь на это. 
Иначе произойдет небывалый в истории чело
вечества крах и небывалое кровопролитие. Как

беспристрастный наблюдатель, я не могу не ви
деть, что от него спасает Россию только Ваша 
чека, да еще красный офицер и курсанты...» (4).

Трагедия коснулась миллионов людей. Все 
это трудно понять, если рассматривать события
1920-х гг. с точки зрения классической закон
ности и нравственности начала XXI в. Тогда 
жили другие люди, были иными обычаи и тра
диции, исторические условия, жизнь отдельной 
личности была обесценена. К тому же в России 
никогда не было уважения к праву и закону. 
Совершенно правильно отмечал на III съезде 
Советов СССР М.И. Калинин: «...Закон был за
коном, а жизнь шла у нас своим путем... Наши 
революционные законы, вообще говоря, су
ровы; им же соответствуют и суровые органы. 
А все это соответствует настоящему жестокому 
времени борьбы нового мира за право на свое 
существование и развитие» (5).

Жестокость поведения политических про
тивников в нашей стране имела глубокие корни. 
«Будущий историк, — писал известный правовед 
профессор В.М. Гессен, — если он захочет объек
тивно разобраться в бесконечно сложных собы
тиях пережитой нами эпохи, если он захочет по
нять ту непримиримую ненависть, то безумное 
ожесточение масс, на почве которых создалась 
анархия кровавого террора, — этот историк, 
разумеется, вспомнит, что то поколение, надела 
которого выпала тяжелая историческая задача 
обновления государственного уклада России, 
является больным, политически и морально раз
вращенным поколением, — поколением, кото
рое не видело иного государственного порядка, 
кроме порядка чрезвычайных, исключительных 
по своей жестокости полицейских мер и лишь 
по книгам знает об общих законах Российской 
Империи...» (6).

Положение в революционной России под
твердило и правильность слов К. Маркса о том, 
что «настанет русский 1793 год, господство тер
рора этих полуазиатских крепостных будет не
виданным в истории» (7).

Нарастание классовой борьбы, противо
стояние самодержавия и общества, крайних 
форм борьбы, шло с конца XIX в. С одной сто
роны, народ, доведенный до отчаяния, от эко
номических стачек перешел к вооруженному 
восстанию, с другой — царское правительство 
вводило военное положение, военно-полевые 
суды, применяло массовые расстрелы, прово
цировало черносотенные погромы и др.
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Еще до того как большевики пришли к 
власти, Россию охватил террор. Однако все 
предреволюционные, хоть как-то идейно мо
тивированные теракты левых эсеров, лихих 
бомбистов, анархистов против царских чи
новников просто померкли в сравнении с бес
пределом, захлестнувшим Россию после Фев
ральской революции. Самосуд, оскорбления 
и насилие, убийства и расправы применялись 
не только к сотрудникам охранных отделений, 
жандармерии и полиции, но и к сотням ни в 
чем не повинных морских офицеров, которых 
расстреливали на Балтике, а в армии на штыки 
поднимали командиров полков. Почти поло
вина помещичьих усадеб выгорела именно в 
1917 г., их хозяева были физически истреблены 
или изгнаны с нажитых мест. Империалисти
ческая война перевернула все представления о 
нравственности. За три года исчезло уважение 
к церкви и ее заветам; в образованном чело
веке, в любом чиновнике стали видеть обман
щика, врага. Война стала повивальной бабкой 
не только революции, но и террора. Народ 
вооружили и озлобили не большевики.

, В условиях всеобщего одичания обще
ства, которое началось не в декабре 1917 г., а 
значительно раньше, применялись и совер
шенствовались крайние, порой варварские 
методы борьбы. И ВЧК не была исключением. 
Вскоре после победы Октябрьской революции 
для защиты новой власти от ее противников в 
составе ВРК по предложению Ф.Э. Дзержин
ского был создан отдел по борьбе с контррево
люцией в составе пяти человек: H.A. Скрып- 
ника, И.П. Флеровского, Г.И. Благонравова,
А.В. Галкина и В.А. Трифонова (8).

С обострением политической обстановки 
возник вопрос о ликвидации саботажа. Он был 
вынесен на решение СНК. В наказе ВЦИК от 
17 ноября 1917 г. о взаимоотношениях ВЦИК и 
СНК в п. 3 говорилось: «Мероприятия по борьбе 
с контрреволюцией могут быть проводимы Со
ветом Народных Комиссаров непосредственно, 
под условием ответственности перед Централь
ным Исполнительным Комитетом» (9).

С каждым днем обстановка в столице 
становилась все более сложной. В последую
щем, 27 ноября 1918 г., выступая на открытии
2-й Всероссийской конференции ЧК, Дзер
жинский говорил: «Сама жизнь выдвинула 
эти организации, и наша задача — придать им

систематизированный, планомерный, мето
дический характер. Нам предстоит здесь раз
решить ряд организационных вопросов, от 
разрешения коих зависит успешность нашей 
борьбы... нам предстоит разрешить вопрос о 
борьбе со всякими мародерами, взяточника
ми и контрреволюционерами» (10).

18 декабря 1917 г. была перехвачена теле
грамма Малого совета министров бывшего 
Временного правительства, призывавшая 
всех чиновников к саботажу во всероссий
ском масштабе. В тот же день ВРК, один из 
отделов который вел борьбу с контрреволю
цией, принял решение о самоликвидации, в 
связи с чем вопрос о борьбе с саботажем был 
вынесен на заседание СНК под председатель
ством В.И. Ленина. На заседании также было 
заслушано предложение Дзержинского о не
обходимости упразднить бывшее Петроград
ское градоначальство, все его дела передать 
соответствующим ведомствам и образовать 
специальный орган для охраны порядка в Пе
трограде. Ликвидацию бывшего градоначаль
ства по плану Дзержинского и организацию 
специального органа для поддержания спо
койствия и порядка в Петрограде поручили 
К.Е. Ворошилову (11).

19 декабря 1917 г. на заседании СНК под 
председательством Ленина был заслушан во
прос «О возможности забастовки служащих 
в правительственных учреждениях во всерос
сийском масштабе». Советское правительство 
решило: «Поручить т. Дзержинскому составить 
особую комиссию для выяснения возможно
сти борьбы с такой забастовкой путем самых 
энергичных революционных мер, для выясне
ния способов подавления злостного саботажа.

К завтрашнему заседанию представить 
списки членов этой комиссии и мер борьбы 
с саботажем» (12). 20 декабря 1917 г. Ленин 
просил Дзержинского при подготовке декрета 
учесть его мнение по принятию экстренных 
мер борьбы с контрреволюционерами и са
ботажниками, предложив конкретные меры 
СНК для борьбы с контрреволюционерами и 
саботажниками: обязанности домовых коми
тетов, наказание саботажников и др. (13).

На организационном заседании под пред
седательством Дзержинского был заслушан 
вопрос «Об организации комиссии» и решено: 
«Организовать комиссию и назвать ее “Всерос
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сийская чрезвычайная комиссия при Совете 
Народных Комиссаров по борьбе с контррево
люцией и саботажем”». Комиссия должна была 
«пресекать в корне все контрреволюционные 
и саботажные дела и попытки к ним по всей 
России; предавать суду Революционного три
бунала контрреволюционеров и саботажников, 
выработать меры борьбы с ними и беспощадно 
проводить их в жизнь. Комиссия должна вести 
только предварительное следствие».

В этот же день состоялось заседание СНК 
под председательством Ленина. После докла
да Дзержинского об организации и составе 
комиссии по борьбе с саботажем было реше
но назвать комиссию — Всероссийской чрез
вычайной комиссией при Совете народных 
комиссаров по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем и утвердить ее в составе И.К. Ксе- 
нофонтова, H.A. Жидилева, В.К. Авери
на, РА. Петерсона, Я.Х. Петерса, Д.Г. Ев
сеева, В.А. Трифонова, Ф.Э. Дзержинского 
и В.Н. Василевского. Под вопросом остался 
С.К. Орджоникидзе.

Были определены также и задачи комиссии:
1) пресечение и ликвидация всех контрреволю
ционных и саботажнических попыток и дей
ствий по всей России, со стороны кого бы они 
ни исходили; 2) предание суду революционно
го трибунала всех саботажников и контррево
люционеров и выработка мер борьбы с ними; 3) 
комиссия могла вести только предварительное 
расследование, насколько это было необходи
мо для пресечения. Комиссия делилась на три 
отдела: 1) информационный, 2) организаци
онный (для организации борьбы с контррево
люцией по всей стране и местных отделов), 3) 
отдел борьбы. Мерами борьбы избраны — кон
фискация, лишение карточек, опубликование 
списков врагов народа и т.д. (14).

В ходе Гражданской войны в принятых По
ложениях о ВЧК ее обязанности и меры борь
бы были уточнены. Она должна была решать 
более широкий круг задач по укреплению су
веренитета и территориальной целостности 
государства: своевременное информирование 
высших и местных партийных и советских ор
ганов о международном и внутреннем положе
нии страны, политический розыск, борьба со 
спецслужбами противника и антисоветскими 
эмигрантскими центрами; ведение разведыва
тельной работы за рубежом, защита оборонно

го потенциала и экономики, государственных 
секретов и тайн, участие в подавлении по
встанческого движения, мятежей и бандитиз
ма, выполнении чекистами особых поручений 
советской власти: борьба с голодом и детской 
беспризорностью, решение многих социаль
ных проблем. Именно в эти годы органы ВЧК 
приобрели значительный опыт в борьбе с кор
румпированными элементами, организован
ной преступностью в экономике, с незакон
ными вооруженными формированиями и др. 
И все же основной задачей органов ВЧК было 
сохранение власти правящей коммунистической 
партии. Чем труднее было положение в стране, 
тем активнее политическая элита использовала 
ведомство безопасности в своих целях.

20-го же декабря 1917 г. организационному 
отделу ВЧК было поручено «выпустить воз
звание ко всем советам и другим революци
онным организациям, призывающее к борьбе 
и дающее указания», обратив внимание пре
жде всего на печать, контрреволюционные 
партии, саботажников и других преступни
ков, проникающих в советские организации. 
Окончательно комиссия должна была офор
миться 21 декабря 1917 г. Пока же продолжала 
действовать Ликвидационная комиссия ВРК. 
Местом работы ВЧК предложили избрать Пе
тропавловскую крепость или здание бывшего 
градоначальства (15).

23 декабря 1917 г. газета «Известия ЦИК» 
опубликовала постановление СНК об образо
вании ВЧК и о месте ее работы: Гороховая, дом 
2; сообщалось также время приема для граж
дан — от 12 до 17 часов (16).

Считаем необходимым сделать ряд ком
ментариев по проблемам создания и деятель
ности органов ВЧК.

Комментарий первый. ВЧК возникла для 
решения чрезвычайной, кратковременной 
задачи — слома сопротивления вооруженных 
контрреволюционных выступлений, саботажа 
чиновников. Само название «Чрезвычайная» 
свидетельствовало о намечавшемся кратков
ременном сроке ее существования. Это был 
не наркомат, а всего лишь одна из комиссий, 
которые создавались чуть ли не ежедневно 
для решения различных оперативных вопро
сов. Конечно, это была не рядовая комиссия, 
а облаченная чрезвычайными полномочиями. 
Никто из руководства РСДРП(б) тогда еще не
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предполагал, что она станет постоянно дей
ствующей спецслужбой Советской России.

История репрессивных органов России 
возвращает нас на два столетия назад от опи
сываемых событий, в начало XVIII века. Тог
да, в 1718 г., также из многочисленных «кан
целярий», которые возникали для «розыска» 
важных дел, в которые государь Петр I хотел 
входить лично, минуя всякие государственные 
учреждения, «на время, для случившихся тог
да чрезвычайных тайных розыскных дел» была 
учреждена Тайная канцелярия розыскных дел 
для следствия «по делу царевича Алексея», ко
торая впоследствии становится постоянным 
учреждением и находит себе неприметное, но 
весьма весомое место в системе государствен
ных органов России, меняя время от време
ни свое название, но не меняя своих задач и 
функций — стоять на страже политической 
безопасности существующей власти. Как ви
дим, это не просто совпадение, а некая зако
номерность. Но вернемся в век XX.

Будущее новой власти политическое руко
водство Советской республики связывало пре
жде всего с внешним фактором, считая, что по
беда ее будет прочной только тогда, когда дело 
социализма победит во всем мире, «потому что 
мы и начали наше дело исключительно в рас
чете на мировую революцию». И не случайно 
летом 1920 г. II конгресс Коминтерна принял 
известный манифест, в котором было прямо 
указано, что «международный пролетариат не 
вложит меча в ножны до тех пор, пока Совет
ская Россия не включится звеном в федерацию 
Советских республик всего мира» (17). А побе
дивший народ (миллионы вооруженных рабо
чих и крестьян) не позволит противникам до
стичь своих целей внутри страны.

Противники советской власти рассчиты
вали на быстрый крах большевистской власти 
сначала на фронте военном, затем на фронте 
хозяйственном, делали ставку на мелкобуржу
азную стихию и повстанческое движение, на 
внутреннюю оппозицию, в том числе и внутри 
самой компартии. Ставка на уничтожение со
ветской власти западными идеологическими и 
разведывательными центрами способствовала 
выработке у части советских лидеров прими
тивных взглядов на события, как на результат 
«заговора» сил империализма и реакционных 
сил. Но все разгоравшаяся Гражданская война

сделала надежды сторонников и противников 
советской власти иллюзорными.

Комментарий второй. ВЧК создавалась и 
работала на определенных принципах, и важ
нейшим из них являлось руководство Ком
мунистической партии. Партия большевиков 
создала ВЧК как государственный институт, 
«боевой отряд партии», то есть как партийно
государственную спецслужбу, имевшую чет
кую идеологическую установку на реши
тельную борьбу не только с политическими 
противниками, но и просто со сторонниками 
иных, чем у большевиков, взглядов как внутри 
страны, так и за рубежом.

Главным в деятельности органов ВЧК было 
проведение в жизнь политики правящей партии. 
Исходя из поставленных им задач, определялись 
правовое положение, структура, подбор, расста
новка, обучение и воспитание кадров, основные 
направления работы и др. органов безопасности 
«ЧК созданы, существуют и работают, — отме
чал ЦК РКП(б) в обращении ко всем комму
нистам — работникам чрезвычайных комис
сий, — лишь как прямые органы партии, по ее 
директивам, под ее контролем» (18).

Дзержинский также постоянно подчерки
вал, что основные усилия органов безопасно
сти должны быть направлены на проведение 
в жизнь партийных решений. Он писал, что 
«ЧК должна быть органом Центрального Ко
митета, иначе она вредна, тогда она выродится 
в охранку или в орган контрреволюции» (19).

Если в 1917 г. большевистская партия вы
ступила на политической арене как демокра
тическая партия под сильным авторитарным 
руководством, то после прихода к власти в 
условиях Гражданской войны она претерпела 
серьезные изменения: из общественной орга
низации трансформировалась в мощный бю
рократический аппарат, стала милитаризован
ной и в высшей степени централизованной, 
находившейся почти все время в состоянии по
стоянной мобилизации. Диктатура не проле
тариата, а большевиков в условиях разделения 
народа на «своих» и «чужих» в большей мере 
строилась на основах политической культуры 
царского времени: цензуры, политической по
лиции, системы политических преследований, 
сохранившегося значительного разрыва между 
народом и властью и др. В формировавшейся 
советской системе уже с конца 1917 г. хорошо
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видны характерные черты прежнего самодер
жавного порядка: сверхцентрализация и идео
логизация власти, отсутствие выраженного 
разделения властей, пренебрежение к праву, 
демократическим свободам, нетерпимость к 
оппонентам, стремление государства к моно
полизации всего политического пространства, 
бесконтрольность и все возраставшая роль 
политической полиции, громоздкость и не
поворотливость государственного аппарата, 
бюрократический произвол и неравноправие 
граждан, превращение большевиков в своео
бразное «служилое сословие».

Комментарий третий. Нельзя рассматривать 
историю ВЧК только как историю карательного 
учреждения и игнорировать ее роль как защитни
ка Советской России от реальных противников. 
Деятельность органов ВЧК была обусловлена 
тяжелейшим экономическим и политическим 
положением страны. Органы безопасности и 
Рабоче-крестьянская Красная армия боролись не 
только с контрреволюцией, но и с интервентами.

На кого мог рассчитывать наш народ? На 
белогвардейцев, разных правителей, гры
зущихся за власть на просторах необъятной 
России, на иноземцев, пришедших к нам с ме
чом? России в этих условиях была необходи
ма жесткая централизация власти, способной 
объединить усилия всего народа для выхода 
из затяжного кризиса, порожденного Первой 
мировой войной и бессилием Временного 
правительства. И высочайшая степень моби
лизации спасла Россию от неизбежной гибели 
как суверенного государства.

Следует заметить, что полное слияние госу
дарства и части общества, желающей победить, 
не столь уж редкое явление в истории человече
ства. Исключительная мобилизация возникает 
как реакция на экстремальные условия. Она 
влечет за собой в той или иной степени тоталь
ный контроль над каждым членом общества и 
всеми сферами общественной жизни, который 
после Гражданской войны и военной интер
венции, к сожалению, остался доминирующей 
формой общественной жизни.

Комментарий четвертый. С начала 1918 г. и 
до 6 июля 1918 г. органы ВЧК были многопар
тийными. В них работали не только большеви
ки, но и левые эсеры. Большевики сознательно 
пошли на компромисс, получив союзников в 
удержании власти. Левые эсеры потребовали

включения их представителей в состав ВЧК 
в январе 1918 г. 7 января 1918 г. СНК обсудил 
сообщение Дзержинского «Конфликт Комис
сариата юстиции со Всероссийской комиссией 
по борьбе с контрреволюцией по вопросу по
полнения этой комиссии». Председатель ВЧК 
выступил за недопустимость ее пополнения 
путем выборов, как предложил Штейнберг. Во
преки мнению Дзержинского СНК поддержал 
эсеров, признав «желательным преобразование 
комиссии в том смысле, чтобы назначить това
рищем председателя Чрезвычайной комиссии 
членов от фракции левых с.-р.». Кандидаты в 
члены ВЧК должны утверждаться СНК (20). 
21.01.1918г. решением СНК в состав ВЧК были 
включены левые эсеры.: зам. пред. В.Д. Алек
сандрович и Г. Закс, чл. коллегии М.Ф. Еме
льянов, В.Д. Волков, М. Гуркин, П.Ф. Сидоров, 
И. Ильин, В. Алгасов и Д. Магеровский.

После мятежа 6 июля 1918 г. левые эсе
ры были выведены из состава ВЧК во всех ее 
структурах.

Комментарий пятый. Классовое противо
стояние в стране достигло своего апогея в
1917—1922 гг. Многие историки при рассмо
трении процессов, происходивших в новом 
государстве, обращают больше внимания на 
крайние формы и методы борьбы противни
ков. Нельзя утверждать, что большевики при
меняли террор, брали заложников, создавали 
концлагеря и т.п., а вот белые вели борьбу ис
ключительно агитацией и пропагандой.

Широкое применение насильственных 
мер стало неотъемлемой стороной жизни по- 
слеимператорской России. В расколовшемся 
обществе нельзя было жить, руководствуясь 
только абстрактным гуманизмом. Жестокие 
методы борьбы воспринимались как суровая 
необходимая мера, и большинство населения, 
ощущая на себе угрозу физического истребле
ния, поддерживало усилия власти по укрепле
нию порядка в стране. Сам факт использова
ния крайних возможностей государственной 
машины уже оказывал серьезное эмоциональ
ное воздействие на каждого человека и за
ставлял его изменять свое поведение: приспо
сабливаться к власти или, в крайнем случае, 
бороться до конца, в том числе и с оружием в 
руках. Еще В.О. Ключевский писал: «Что лич
ность и общество — две силы, не только взаи
модействующие, но борющиеся друг с другом,
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это хорошо известно; известно также, что дви
жение человеческой жизни становится воз
можным благодаря только взаимным уступ
кам, какие делают эти силы». Но дело в том, 
что противоборствующие стороны не были 
настроены на то, чтобы идти на какие-либо 
компромиссы. Для достижения своих целей 
они были готовы идти до конца.

Нам пора уже подняться над тем време
нем и признать, что Гражданская война была 
величайшей трагедией в истории России. Это 
наши соотечественники убивали друг друга: 
одни за «великую и неделимую Россию», дру
гие «за светлое коммунистическое будущее». 
В смертельной схватке сошлись не какие-то 
уголовники, а люди, убежденные в своей пра
воте и готовые за это отдать жизнь.

Крайней мерой борьбы с политическими 
противниками и у красных, и у белых стал 
террор, применявшийся ими с целью укре
пления своей власти путем устрашения и по
давления врага суровыми насильственными 
мерами, вплоть до физического уничтожения. 
Понятия «белый» и «красный» террор впервые 
появились во время Великой французской 
буржуазной революции. Классовая характери
стика террора в России возникла в 1918 г. для 
обозначения и оправдания действий сторон. 
Белый террор в отличие от красного явля
ется условным и собирательным, так как в 
антибольшевистские силы входили не только 
представители Белого движения, но и разноо
бразные военные и политические структуры, 
применявшие репрессивные меры вне ра
мок какого-либо законодательства. Профес
сор Пенсильванского университета (США) 
М. Левин писал, что террор в годы Граждан
ской войны «деморализовал все участвующие 
в нем стороны. В его осуществлении участво
вали не только ЧК и особые отделы армии, он 
не был только монополией красных, его при
меняли и белые» (21).

Террор в России был порожден Граждан
ской войной, которая началась как борьба 
демократической и тоталитарной альтернатив 
развития общества, но вскоре за несостоятель
ностью первой переросла в противостояние 
военных режимов. Гражданская война велась 
вне правовых норм. Каждый сражавшийся 
рассматривал своего противника как преда
теля родины и нации. В 1918 г. в стране было

около 20 различных правительственных режи
мов, одним из которых являлся советский на 
1/8 территории бывшей Российской империи.

Большевики в жестокости не уступали бе
лым генералам. Действительными идеологами 
и инициаторами «красного террора» были ру
ководители большевистских органов власти:
В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, 
Г. Петровский, Г.Е. Зиновьев, Г. Пятаков и др. 
Так, член Политбюро ЦК РКП(б) Н.И. Бу
харин прямо заявлял: «Пролетарское при
нуждение во всех своих формах, начиная от 
расстрелов и кончая трудовой повинностью, 
является, как ни парадоксально это звучит, 
методом выработки коммунистического чело
века из человеческого материала капиталисти
ческой эпохи». 17 сентября 1918 г. в одной из 
влиятельнейших газет, «Северная коммуна», 
было опубликовано беспрецедентное требова
ние члена ЦК РКП(б) и председателя Петро
градского совета Г.Е. Зиновьева (с 1919 г. глава 
Коминтерна): «Мы должны увлечь за собой 
девяносто миллионов из ста, населяющих Со
ветскую Россию. С остальными нельзя гово
рить — их надо уничтожить» (22).

Председатель ВЧК, обращаясь к чекистам, 
говорил: «Если мы желаем победить, мы долж
ны быть жестоки и к себе, и к другим» (23).

Дзержинский был беспощаден к полити
ческим противникам, не испытывал к ним ни 
жалости, ни снисхождения. Он лично зани
мался арестами и допросами, без суда и след
ствия решал судьбу людей, как это было в дни 
«красного террора». Так, 10—14, 19, 21 сентя
бря 1918 г. им были приняты решения по судьбе 
105 человек, при этом освобожден 41 человек, 
направлено на доследование 15 дел, передано 
в народный суд — 2, в ревтрибунал — 1, остав
лен заложником — 1, отправлены в концла
герь — 26, расстреляно — 17, выслан на роди
ну — 1, оштрафован — 1 человек (24).

Объясняя применение расстрела в годы 
Гражданской войны в ответном слове на при
ветствие делегатов IV Всероссийской конфе
ренции ЧК 6 февраля 1920 г. по случаю на
граждения его орденом Красного Знамени, 
председатель ВЧК говорил: «И точно так же, 
как раньше мы со спокойной совестью уби
вали врагов, потому что иначе их было нель
зя победить, точно так же мы теперь должны 
приять другие методы, с такой же энергией и 
таким же чистым сердцем» (25).
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Решением высших советских органов 
власти ВЧК наделялась правом применения 
внесудебных репрессий. Постановлениями 
ЦК РКП(б) и СНК РСФСР она была пре
вращена в один из основных карательных ор
ганов. 21.02.1918 на основании декрета СНК 
«Социалистическое отечество в опасности!» 
комисия получила право внесудебной распра
вы, а 15.07.1918 г. была сформирована первая 
«тройка» ВЧК с правом выносить приговор о 
немедленном расстреле.

Постановлением СНК от 5 сентября 
1918 г. в Советской России был введен «крас
ный террор», продолжавшийся два месяца. 
В последующем к этой мере советская власть 
прибегала неоднократно, официально не объ
являя об этом. «Красный террор» являлся об
щегосударственной централизованной и целе
направленной политикой большевиков в годы 
Гражданской войны и первых лет нэпа, вплоть 
до прямых указаний правительства о масштабах 
и способах репрессий по всей стране. Приме
нялся на практике как путем реализации зако
нодательных актов, так и вне каких-то законов. 
Он был введен в систему после установления 
однопартийной большевистской системы ле
том 1918 вместе с продразверсткой, запретом 
товарных отношений, комбедами. Особенно
стью «красного террора» являлось то, что он не 
был наказанием за какое-либо преступление 
и не методом подавления противника, а лишь 
ставил задачу уничтожения социальных групп, 
провозглашенных классовыми врагами, а так
же лиц, обвинявшихся в контрреволюционной 
деятельности. Большевики уничтожали целые 
пласты нации: духовенство, дворянство, каза
чество, буржуазию. «Красный террор» прово
дили органы ВЧК, народные суды, ревтрибу
налы, особые отделы, партийные и советские 
уполномоченные, продотряды, заградотряды, 
органы местной власти.

Сентябрьское 1918 г. постановление СНК 
РСФСР узаконило расстрел всех лиц, свя
занных с белогвардейскими организациями, 
заговорами и мятежами. Органам ВЧК было 
предоставлено право во внесудебном порядке 
арестовывать, вести следствие и приводить при
говоры в исполнение. «Красный террор» носил 
индивидуальный и массовый характер. Широ
ко применялось взятие заложников из числа 
бывших «социально опасных элементов».

В последующем инструкцией ВЧК мест
ным ЧК, утвержденной 1 декабря 1918 г., 
право на применение высшей меры наказания 
получили также областные, губернские, фрон
товые и армейские ЧК (26). Территориальные 
органы ВЧК стали рассматривать дела, подле
жавшие разрешению в судебных инстанциях, 
и выносить постановления о заключении в 
тюрьму на срок или без срока, которые могли 
приниматься революционными трибуналами 
и народными судами. Это означало, что при
менять расстрел можно было в администра
тивном порядке, без предания человека суду. 
Большевики декларировали это важнейшее 
положение, утверждая, что все репрессивные 
меры направлены только против эксплуата
торского меньшинства или его агентуры и они 
вынуждены широко использовать меры при
нуждения в отношении своих политических 
противников, ограничивать их в правах, при
менять насильственные меры, вплоть до фи
зического уничтожения.

Жертвами «красного террора» стали быв
шее жандармы, офицеры и генералы царской 
армии, лидеры оппозиционных партий, пред
ставители непролетарских слоев населения, 
уголовные преступники, нередко случайные 
люди. Так, в дни Кронштадтского мятежа 
(март 1921 г.) по распоряжению Г.Е. Зино
вьева были расстреляны сотни офицеров и 
интеллигентов. Советские руководители по
стоянно подчеркивали целенаправленный 
характер репрессий против эксплуататорских 
классов: помещиков, буржуазии и «старо
режимной интеллигенции». Однако на деле 
сплошь и рядом и рабочие, и крестьяне под
падали под жернова государственной маши
ны. Надо отметить, что право применения 
расстрела органами ВЧК ограничивалось 
приказами от 01.02.1920,07.03.1920 и 01.1921, 
инструкциями и циркулярами, не позволяв
шими ее сотрудникам бесконтрольно приме
нять карательные меры.

Следовательно, крайние меры в борьбе с 
политическими противниками советской вла
сти применялись чекистами во исполнение ре
шений высших органов власти и управления. 
Жестокие методы борьбы воспринимались 
как суровые необходимые меры. Чекистское 
ведомство никогда не играло самостоятель
ной роли и тем более «не стояло над партией»
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и само не проводило репрессий вопреки воле 
компартии. Нельзя не отметить, что по мере 
стабилизации политического положения в 
стране руководство ВЧК выступало с инициа
тивой отмены смертной казни. Так было в ян
варе 1920-го и в январе 1921 г., а после реформы 
ВЧК 6 февраля 1922 г. ведомство безопасности 
было лишено права на внесудебные репрес
сии. Еще 3 февраля 1920 г. Ф.Э. Дзержинский 
говорил: «...оружие террора, без которого мы 
не могли обойтись, когда большинство наших 
сил было послано на внешний фронт, это ору
жие сейчас не нужно, потому что пролетариат 
прибегает к этому оружию только в тех только 
случаях, когда без него нельзя обойтись» (27).

«Белый террор» был не менее масштаб
ным, чем «красный», и также носил массовый 
характер. Идеологами «белого террора» были 
Л. Корнилов, П. Краснов, А. Колчак, Б. Ан
ненков, А. Дутов, Г. Семенов, И. Калмыков, 
Р. Унгерн фон Штернберг и др.

«Белый террор» проводили демократиче
ские антибольшевистские правительства и 
др., а также интервенты с целью подавления 
революционных политических настроений, 
уничтожения большевистского подполья, 
партизанского движения, лиц, служивших в 
РККА, ВЧК и органах советского управления, 
подавления партизанского движения. Жерт
вами «белого террора» стали не только сторон
ники большевиков, но и других политических 
партий, а также случайные люди.

Вся полнота военно-политической, су
дебной и административной власти в занятых 
белогвардейскими войсками районах принад
лежала генералам. Разнузданный террор был 
характерным признаком и основой военной 
диктатуры. Открытые террористические ре
жимы белогвардейских генералов превратили 
всю систему государственной власти в орудие 
массового террора и создали широкую, раз
ветвленную сеть специальных органов сы
ска, уничтожения и изоляции политически 
неугодных людей. Террор проводился офици
ально созданными органами — граждански
ми (юстиции, государственной охраны, вну
тренних дел) и военными (контрразведкой, 
военно-полевыми судами), нередко и орга
нами, самочинно образованными различны
ми представителями военного командования. 
В Архангельске Северное правительство толь

ко по приговорам военно-полевых судов рас
стреляло около 4 тыс. человек, в Екатеринбур
ге колчаковцы расстреляли и замучили более 
25 тыс. чел. (28).

Генерал C.J1. Марков, отправляя в бой по
следние резервы, напутствовал идущих на 
смерть: «Имейте в виду, что враг чрезвычайно 
жестокий. Бейте его! Пленными загромождать 
наш тыл не надо!» (29).

Генерал Л.Г. Корнилов говорил: «В плен не 
брать. Чем больше террора, тем больше побе
ды!» (30).

В августе 1918 г. А.В. Колчак писал: «Граж
данская война по необходимости должна быть 
беспощадной... Военная диктатура единствен
ная и эффективная система власти». Грабежи, 
убийства гражданского населения и еврейские 
погромы на Украине вели банды Н. Махно, 
И. Струка, Ф. Орлика и др.

Следовательно, и «красные», и «белые» 
расстреливали не только лиц, принадлежав
ших к политическим партиям или органи
зациям, но и в превентивном порядке — тех, 
кто, по мнению разных советов, «демократи
ческих правительств», военных директорий, 
мог взяться за оружие или оказывать помощь 
врагу. Красный и белый террор, применяемый 
противоборствующими сторонами, был чрез
вычайной мерой в чрезвычайных условиях для 
сохранения власти различных режимов. В этой 
борьбе победили «красные», которых поддер
жало абсолютное большинство населения.

Точных подсчетов жертв красного и бело
го террора нет. Приводимые в исторической 
литературе цифры разноречивы, их источни
ки и методика подсчетов не сообщаются. Но, 
по утверждению большинства историков, по
тери населения от «белого», «красного» и сти
хийного террора во время Гражданской войны 
в России составило 1,5—2 млн человек, к тому 
же от различного рода эпидемий пострадало 
около 3 млн, от голода 1921—1922 гг. — около 
1 млн человек.

Судьба ВЧК была решена в конце 1921-го — 
начале 1922 гг.

1 декабря 1921 г. В.И. Ленин внес в Полит
бюро ЦК РКП(б) проект преобразования ВЧК 
и сужения круга ее деятельности:

«1-ое: компетенцию сузить
2-ое: арест еще уже права
3-е: срок < 1 месяца
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4-ое: суды усилить или только в суды
5-ое: название
6-ое: через В Ц И К  провести > серьезные 

умягчения» (31).
С 19 по 22 декабря 1921 г. работала XI Все

российская партийная конференция РКП(б). 
В принятом решении о ВЧК было отмечено: 
«...Компетенция и круг деятельности ВЧК и ее 
органов должны быть соответственно сужены 
и сама она реорганизована» (32).

23 декабря на IX Всероссийском съезде 
Советов с обоснованием идеи преобразования 
органов ВЧК выступил Ленин. Дав положи
тельную оценку ВЧК, он указал, что «та обста
новка, которая у нас создалась, повелительно 
требует ограничить это учреждение сферой 
чисто политической... необходимо подвер
гнуть ВЧК реформе, определить ее функции 
и компетенцию и ограничить ее». Съезд Со
ветов поручил «Президиуму Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета в 
кратчайший срок пересмотреть положение 
о Всероссийской чрезвычайной комиссии и 
ее органах в направлении их реорганизации, 
сужения их компетенции и усиления начал 
революционной законности» (33).

На основании постановления IX Всерос
сийского съезда Советов Президиум ВЦИК 
создал две комиссии: по разработке проекта 
о реорганизации ВЧК и ее местных органов, 
положения об органах безопасности и вне
судебных приговорах. После всестороннего 
обсуждения предложений комиссий был под
готовлен и принят ВЦИК РСФСР 6 февраля 
1922 г. декрет об упразднении ВЧК и возло
жении на НКВД наряду с другими следующих 
задач:

«а) подавление открытых контрреволюци
онных выступлений, в том числе бандитизма;

б) принятие мер охраны и борьбы со шпи
онажем;

в) охрана железнодорожных и водных пу
тей сообщения;

г) политическая охрана границ РСФСР;
д) борьба с контрабандой и переходом гра

ниц республики без соответствующих разре
шений;

е) выполнение специальных поручений 
Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета или Совета На
родных Комиссаров по охране революцион
ного порядка».

В составе НКВД было создано Государ
ственное политическое управление под пред
седательством народного комиссара внутрен
них дел, а на местах — политические отделы 
при ЦИК в автономных республиках и об
ластях и при губернских исполкомах — в гу
берниях. Для территориальных чекистских 
органов был сохранен принцип двойного под
чинения, а особые и транспортные отделы, 
находясь в составе ГПУ, должны были вести 
борьбу с преступлениями в армии и на желез
ных дорогах на основании особых положений, 
утвержденных Президиумом ВЦИК. Внесу
дебные репрессии отменялись.

ГПУ и его органам было дано право произ
водства обысков, выемок и арестов (34).

Следовательно, сфера деятельности ГПУ 
была сужена, при этом оно вошло в состав 
НКВД и обеспечение безопасности в стране 
стало его важнейшей задачей. Если раньше ре
спубликанские ЧК состояли при СНК респу
блик на основании договоров и в оперативном 
отношении подчинялись ВЧК, то в результате 
реформы ГПУ губернские отделы были вклю
чены в состав наркоматов внутренних дел, дея
тельность которых не подлежала координации 
в масштабе федерации, так как они относи
лись к категории необъединенных наркома
тов. Из прошлых задач органов безопасности 
сохранились: подавление контрреволюцион
ных выступлений, в том числе и бандитизма, 
борьба со спекуляцией и шпионажем. Охра
на границы была сужена до политической 
охраны, борьбы с контрабандой и переходом 
границы без соответствующего разрешения. 
Органы государственной безопасности осво
бодили от борьбы со спекуляцией, саботажем 
и преступлениями по должности.

6 февраля 2012 г. исполнилось 90 лет, как 
ВЧК, одна из первых советских спецслужб, 
прекратила свое существование. Несмотря на 
пристальное внимание не только научной об
щественности, но и рядового читателя к дан
ной проблеме, эта дата фактически осталась 
незамеченной, во всяком случае, в средствах 
массовой информации она не прозвучала.

Изучение истории ВЧК весьма актуально 
для понимания не только событий Граждан
ской войны и первых лет нэпа, но и после
дующих лет. Ведь именно в эти годы были 
заложены многие отрицательные явления,
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получившие негативное развитие в 1930— 
1950-х гг., когда органы безопасности все 
больше превращались в орудие борьбы со 
своим народом, активно использовались в 
борьбе с революционно-демократическими 
партиями, даже стоявшими на платформе 
признания советской власти, со всеми ина
комыслящими и с оппозицией внутри самой 
компартии. Это было время, когда они стали 
ведомством тотального контроля в полити
ке, идеологии, экономике, Красной армии, 
государственном аппарате и общественных 
организациях. Это было время, когда пре
дали забвению многие рекомендации пред
седателя ВЧК по карательной политике Со
ветского государства. А они заслуживают 
самого внимательного отношения к ним и 
сегодня: это и призыв к сотрудникам ведом
ства безопасности соблюдать «величайшую 
осторожность в арестах и величайшую вни
мательность при ведении самого дела», тре
бования большей гласности при рассмотре
нии дел, «не втихомолку вести дело», «убить 
систему, безответственность и беспечность 
руководителей», предложение применять 
рёшительные меры в отношении лиц, совер
шавших ложные доносы, ведение широкой 
профилактической работы с теми граждана
ми, которые совершали проступки без враж
дебного умысла, и др.

Издание данной книги преследует цель све
сти воедино основные научные исследования 
истории ВЧК и дать читателю, проявляющему 
интерес к истории одной из первых советских 
спецслужб, возможность получить ответы на 
конкретные вопросы в этой области знаний. Это 
начало большой работы. Предстоит, в том числе, 
на первом этапе найти и изучить документы о 
сотрудниках центрального аппарата, ПП ВЧК, 
губернских ЧК, особых отделов армий и фрон
тов. Почему, например, американцы проследи
ли судьбу частей и подразделений своей армии 
в годы Второй мировой войны вплоть до взвода? 
А мы делаем только первые шаги в изучении со
бытий «давно минувших дней». Ведь из истории 
отдельных личностей складывается история го
сударства и нашего народа.

В данном издании рассматриваются: опе
ративная обстановка в России, необходимость 
создания ВЧК; совершенствование органи
зационной структуры и системы управления

органами ВЧК; подбор, расстановка, обуче
ние и воспитание чекистских кадров. Главное 
внимание уделено основным направлениям 
оперативно-служебной деятельности ее со
трудников: пресечение подрывных акций 
спецслужб противника и контрреволюцион
ных организаций; обеспечение безопасности 
Красной армии и флота; участие в подавлении 
повстанческого движения, мятежей и полити
ческого бандитизма; в ликвидации оппозици
онных политических партий и организаций; 
защите интересов государства и общества в 
сфере экономических отношений; выполне
ние различных поручений органов советской 
власти и управления.

В книге даны сведения об основных оппо
зиционных политических партиях, контрре
волюционных организациях, руководителях 
белого движения; видных советских и партий
ных деятелей, работа которых была тесно свя
зана с органами и войсками ВЧК (обсуждение 
и принятие решений, налаживание взаимодей
ствия, постановка и выполнение партийных и 
государственных директив и др.); сотрудни
ках центрального аппарата, территориальных 
губернских и областных ЧК, полномочных 
представительств, транспортных и особых от
делов, командном и начальствующем составе 
войск ВЧК.

Авторы не ставили задачу ответить на все во
просы по данной проблеме, создать «монумен
тальную энциклопедию ВЧК». Когда речь вдет 
об объеме материала книги, то следует учиты
вать, что нельзя объять необъятное при поиске 
исторических свидетельств и быть уверенным, 
что исчерпаны все возможности пополнения 
знаний о прошлом. Предпринята первая по
пытка на основе обобщения материалов и вве
дения в оборот новых документов архивных 
фондов, прежде всего Государственного архива 
Российской Федерации, Российского Государ
ственного архива социально-политической 
истории и Центрального архива Федеральной 
службы безопасности, способствовать исследо
вателям и читателям в изучении и более глубо
ком понимании такого феноменального исто
рического явления, как ВЧК.

Желание авторов дать информацию о как 
можно большем количестве сотрудников ор
ганов и войск ВЧК было ограничено не только 
объемом издания, но и тем, что о некоторых
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не были найдены необходимые сведения, а 
ряд из них на должностях находились только 
несколько месяцев и даже несколько дней. И 
тем не менее по публикуемому материалу мож
но составить четкое представление о среднем 
руководящем звене органов ВЧК, начальни
ках транспортных и особых отделов. Вряд ли 
когда-нибудь будет собрана информация о всех 
сотрудниках ВЧК, ведь только в центральном 
аппарате на 1 января 1922 г. насчитывалось 2735 
человек, общий же штат органов и войск ВЧК 
составлял 119 тысяч человек (35).

При подготовке книги обобщены и уточ
нены данные на основе различных публи
каций (энциклопедий, справочников, сбор
ников документов, мемуаров, монографий, 
журнальных и газетных статей и др.); дана 
авторская оценка и уточнено содержание по
нятийного аппарата на основе достижений 
современной исторической науки. Многие 
сведения получены в результате работы в 
архивных фондах, которая была вызвана не
обходимостью не только поиска неопубли
кованных документов, но и уточнения тех, 
которые были введены в научный оборот со 
многими нарушениями правил публикации. 
Сбор информации шел без отбрасывания и 
исключения из рассмотрения даже докумен
тов и материалов, имеющих косвенное значе
ние для раскрытия темы.

Эту задачу было сравнительно легко ре
шить, чему порукой была работа в течение 
нескольких десятилетий с фондами Государ
ственного архива Российской Федерации, Рос
сийского государственного архива социально- 
политической истории, Центрального архива 
Федеральной службы безопасности России, 
Центрального пограничного архива ФСБ, Цен
трального пограничного музея ФСБ, других го
сударственных и бывших партийных архивов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Красноярска, Курска, Новосибирска, Омска, 
Ростова-на-Дону, Саратова, управлений ФСБ 
этих областей и Красноярского края.

На первом этапе сложнее всего пришлось 
при отборе персоналий, о которых следовало 
дать хотя бы краткие сведения биографическо
го характера. Особых трудностей не возникло, 
когда речь шла о сотрудниках центрального 
аппарата, сложнее — территориальных орга
нов. Большим подспорьем стали сборники до

кументов и книги, изданные к 90-й годовщине 
образования ВЧК областными управлениями 
ФСБ России. Читатель заметит, что в энци
клопедии упоминаются и «второстепенные 
лица» (хотя таковых в истории не бывает). 
Но это, как правило, те, решения по которым 
принимал лично председатель ВЧК. Для боль
шинства читателей эти биографии не пред
ставляют особого интереса, но для изучаю
щего историю ВЧК может быть крайне важно 
решение Ф.Э. Дзержинского о дальнейшей 
судьбе того или иного человека.

Большие трудности представлял подбор 
фотографий. Хорошо известно, что всякая 
исследовательская работа проигрывает без 
иллюстративного ряда. Каждая фотогра
фия — это самостоятельный документ, сви
детельство прошедшего времени, имеющее 
большое значение. Ведь еще древние усма
тривали прямую связь между внешним обли
ком человека и его характером. Фотографии 
до нас дошли, как немые свидетели тех лет. 
Легче было с подбором сюжетных фотогра
фий, которые во многим дополняют содер
жание той или иной статьи, делают ее более 
убедительной. Но даже в век компьютерной 
техники не все удалось восстановить с надле
жащим качеством.

Многие термины и дефиниции даются в 
книге на основе нормативно-правовых доку
ментов того времени и могут отличаться от их 
современного понимания.

Все даты приведены по новому стилю.
В органах безопасности, других правоохра

нительных структурах России служит много 
молодых сотрудников. Сегодня крайне важна 
преемственность поколений. Эпохи, люди и 
события связаны незримыми нитями, и моло
дежи необходимо знать и использовать опыт 
прошлого и беззаветным служением делу 
умножать лучшие традиции российских спец
служб. Надеемся, что Энциклопедия окажет 
им помощь в понимании места и роли органов 
безопасности в наше непростое время.

Благодарим за ценные советы кандидата 
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семьи мелкого торговца. Еврей. 
В РКП(б) с 1921. Образование: 
реальное училище, г. Орехово 
(1910—1918); Харьковский ве
теринарный институт (1918—
1919). Красногвардеец (1918). 
В РККА: сотр. для поручений 
упр. Харьковского гарнизона; 

на нелегальном положении в Харькове выполнял 
спец. поручения по воен. части; нач.-военком 
банно-прачечных отрядов; военком частей Харь
ковского гарнизона; политрук Политуправле
ния войск Украины и Крыма (12.1918—08.1921). 
В органах ВЧК с 08.1921: упол. ЭКО Харьковской 
губ. ЧК; нач. отд-я ЭКО Харьковской губ. ЧК; по
литрук, военком батальона 51-й стрелк. дивизии. 
В дальнейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: майор 
ГБ. Награды: знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Уволен из НКВД 02.09.1937. Арестован 15.10.1937. 
ВК ВС СССР 29.08.1938 приговорен к ВМН. Рас
стрелян в тот же день. Не реабилитирован.

АБХАЗСКАЯ обл. ЧК (г. Сухум) образована 
решением Абхазского ревкома 21.02.1921. По
становлением Абхазского ревкома нарком ВД 
Абхазской ССР являлся одновременно предсе
дателем ЧК. Решением ЦИК Грузинской ССР 
01.09.1926 органы ЧК Грузинской ССР преобра
зованы в ГПУ. Приказом ОГПУ СССР 07.09.1926 
Абхазская ЧК преобразована в ГПУ. Председа
тели обл. ЧК: И.Е. Жвания (21.02—06.03.1921); 
М.К. Цагурия (03.1921—1921); М.Д. Соловьев,
и.о. (1921—18.06.1921); Е.К. Дамения (18.06—
30.08.1921, 10.1921-12.02.1922); С.И. Кухалейш- 
вили (30.08—10.1921) и др.

АВАНЕСОВ Варлам Александрович (М ар
тиросов Сурен Карпович) (24.03.1884*, г. Ка- 
гызман Карской обл., Запад
ная Армения — 16.03.1930,
г. Москва) — сов. пар. и гос. 
деятель. Из крестьянской 
семьи. Армянин. Чл. пар
тии «Дашнакцутюн», 1901—
1903; чл. Армянской социал- 
демократической партии 
«Гинчак», 1903. В РСДРП с 
1903. Образование: 3 года 
нач. школы; 7 лет гимназии; лечебный факуль
тет Цюрихского университета, 1913. В 1896, бу
дучи учеником Ставропольской гимназии, стал 
чл. армянской партии «Дашнакцутюн». С 1903 
в РСДРП(м). Вел парт, работу; участник револ. 
1905—1907 на Северном Кавказе; в эмиграции 
в Швейцарии, 1907—1913. В 1914 чл.РСДРП(б), 
секретарь объединенной группы РСДРП(б) в 
Давосе, 1913. После Февральской революции 
1917 чл. президиума Петроградского ВРК, зав. 
отделом печати и информации. После Октябрь
ской револ. чл. Президиума ВЦИК, 1917—1918; 
комиссар по армянским делам при Нарком- 
наце РСФСР 1918—1919; секретарь ВЦИК,
1918—1920. В органах ВЧК: чл. Коллегии ВЧК
27.03.1919—01.1921; с 18.08.1919 второй зам. 
нач. ОО ВЧК. В дальнейшем работал в НК РКИ 
РСФСР, СССР, НКВТ СССР, ВСНХ СССР. Чл. 
ВЦИК 2-го созыва; делегат VIII, X, X II-X IV  
съездов РКП(б) -  ВКП(б). Чл. ВЦИК РСФСР 
и ЦИК СССР 1—3-го созывов. Награда: орден 
Красного Знамени. Умер от туберкулеза.

Примечание. *По другим источникам — родился 
09.09.1884.

АВАНС (французское avance — все, что 
предшествует чему-либо) — денежная сумма или 
другая имущественная ценность, выдаваемая 
юридическому или физическому лицу на опре
деленных условиях в счет предстоящих платежей 
за выполненную работу, оказание услуг, на рас
ходы по командировке в счет причитающейся 
заработной платы. В органах ВЧК А. выдавался 
решением президиумов отд. на определенных
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условиях. Так, президиум коллектива отд. кон- 
трраз. 23.09.1918 выдал 400 руб. Гецу «с вычетом 
по 200 руб. в месяц»; 05.11.1919 Президиум ВЧК 
решил выдавать аванс в 3 тыс. руб. «лишь тем 
сотрудникам ВЧК, кои доставят заверения двух 
товарищей, работающих в ВЧК, о крайней нужде 
подающего заявление и о неимении платья или 
обуви». А. сотр. получали не только на личные 
нужды, но и для организации работы органов 
ВЧК. Так, Президиум ВЧК 03.05.1920 выдал А. в 
один млн руб. на руки Шибову для СО; 23.07.1920 
Президиум ВЧК отпустил А. Ф.Э. Дзержинскому 
«для нужд вновь организуемых ЧК в занятых об
ластях в Западном крае».

АВЕРИН Василий Кузьмич (04.1885,
д. Летошники Рогнединской вол. Рославского у. 
Смоленской губ. — 22.12.1945, г. Якутск) — укр. 
револ. и гос. деятель. Из семьи крестьянина. Рус
ский. Рабочий. Чл. ПСР 1903—1904. В РСДРП с
11.1904. Образование начальное: учился 3 года в 
церковно-приходском училище. С 1903 работал в 
Донбассе; рабочий Брянского завода, г. Екатери- 
нослав; чл. группы РСДРП на Брянском заводе, 
г. Екатеринослав; один из участников организа
ций подпольной типографии, где печаталась газе
та «Южная правда»; был дважды арестован; сидел 
6 месяцев в тюрьме; отбывал ссылку в Иркутской 
губ., 1915—1916. В 1917 чл. Екатеринославского 
горкома РСДРП(б), чл. Екатеринославского сов. 
рабочих депутатов, гласный Екатеринославской 
гор. думы, комиссар милиции Екатеринослава, 
в 12.1917 во время восстания в Екатеринославе 
против Центральной рады руководил боями в 
Кайдаках. В органах ВЧК: постановлением СНК 
20.12.1917 введен в состав ВЧК, но к работе не 
приступил. В 12.1917-11.1918 упол. СНК РСФСР 
по Екатеринославской губ.; пред. Екатеринослав
ского воен.-револ. штаба; пред. штаба обороны 
Екатеринославского р-на; пред. Екатеринос
лавского ревкома; пред. Рославльского уезд, ис
полкома; нач. политотдела особой группы войск 
Курского направления; чл. Временного рабоче- 
крестьянского правительства Украины, нарком, 
зав. отд. Наркомата внутренних дел; нарком вну
тренних дел УССР; пред. Екатеринославского 
губисполкома; пред. РВС Екатеринославского 
крепостного р-на; чл. РВС 2-й Украинской ар
мии; упол. СТО УССР 11.1918—1920; пред. Ека
теринославского губ. СНХ; зав. земельным отд. 
Екатеринославской губ.; секретарь Екатеринос

лавского губкома КП(б)У; тов. пред. Екатеринос
лавского губисполкома 1920; пред. Волынского 
губревкома; пред. Харьковского губисполкома; 
пред. Одесского губисполкома 09.1920—1922. 
Был чл. ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР, делегатом 
VIII съезда РКП(б). С 1923 работал в авиацион
ной промышленности, на ж. д. и водном транс
порте. В 1925—1937 нач. Ленского пароходства 
(Якутск). Арестован 03.10.1937. По приговору 
Верховного суда Якутской АССР осужден к 8 го
дам ИТЛ. В 11.1945 освобожден. Слесарь котель
ной, г. Якутск. В 12.1945 обнаружен задушенным. 
Решением Президиума Верховного суда Якутской 
АССР 29.11.1955 реабилитирован поем.

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич
(29.11.1878, г. Пенза -  04.03.1943, г. Нью-Йорк, 

США). Рос. полит, деятель, 
социалист-революционер. 
Дворянин. В 1899 исключен 
из Санкт-Петербургского 
университета за органи
зацию студенческой заба
стовки. Образование: уни
верситет, г. Галле, Германия. 
Участник револ. 1905—
1907. Арестован и осужден 
к ссылке в Обдорск (ныне 
Салехард) в 12.1905. Там 
кооптирован в чл. ЦК ПСР. 

Бежал за границу, жил в Париже, 1907. Редакти
ровал газету «Знамя труда». Вернулся в Россию 
в 04.1917; пред. исполкома Всероссийского сов. 
крестьянских депутатов 05—07.1917; министр 
внутренних дел Временного правительства
07—09.1917. В отставке после выступления 
Л.Г. Корнилова. Руководитель «Комитета спа
сения Родины и Революции», «Союза защиты 
Учредительного собрания», 1917; участвовал 
в создании «Союза за возрождение России» 
и подготовке мятежа Чехословацкого корпу
са, 1918; в числе организаторов контрревол. в 
Поволжье и Сибири 1918; пред. Уфимской ди
ректории с 18.11.1918; арестован белогвардей
цами и выслан в Маньчжурию 11.1918. С 1919 
в Париже. Выступал за продолжение борьбы 
с большевиками. В середине 1920-х отошел 
от полит, деятельности. В 1940 уехал в США. 
С началом Великой Отечественной войны при
зывал к активной помощи сов. народу в борьбе 
с немецкими фашистами.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ отдел ВЧК образован 
решением 1-й Всерос. конференции работников 
ЧК 06.1918.

АГЕНТ — 1) представитель организации, вы
полняющий деловые поручения; 2) лицо, сотруд
ничающее (с его согласия) на конфиденциальной 
основе с органами безопасности, располагающее 
необходимыми операт. возможностями, обла
дающее личными и деловыми качествами, спе
циально подготовленное и выполняющее их за
дания по обеспечению безопасности личности, 
общества и гос. В сов. спецслужбах состояли 
агенты-информаторы, агенты-дезинформаторы, 
агенты, работающие под диктовку противни
ка, двойные агенты, агенты-нелегалы, агенты- 
групповоды, тайные агенты, агенты влияния.

АГЕНТУРА. Ведомству безопасности свой
ственна специфика, не позволяющая ему работать 
только в сфере гласности, и оно заинтересовано в 
наличии А. В ВЧК А. отводилась роль опер, ор
гана, в котором концентрировалась работа розы
ска, пресечения и предупреждения преступлений. 
В первые месяцы сотр. ВЧК пытались обойтись 
без секретных сотр. и негласных средств борьбы. 
Рук. этого ведомства были против использования 
агентуры в борьбе с полит, противниками и пре
ступниками, считая это неэтичным для револ., 
провокацией. Но объективные законы борьбы 
спецслужб диктовали необходимость ее широко
го применения. И уже 17.02.1918 коллегия ВЧК 
под председательством Ф.Э. Дзержинского, об
судив вопрос «О секретных сотрудниках», решила 
внедрять агентуру в среду спекулянтов для розы
ска спрятанных товаров; в 04.1918 началась разра
ботка положения об агентурной работе. В 06.1918
1-я Всероссийская конференция местных губ. 
ЧК приняла инструкцию, регламентирующую 
деятельность органов ВЧК по созданию и исполь
зованию агентуры. В ходе Гражданской войны на 
предприятиях, в учр., кооперативах и профсою
зах, акционерных обществах и ЧОН была широко 
развернута осведомительная сеть. В нее входили 
все коммунисты и комсомольцы «в порядке воен. 
и парт, дисциплины», рук. работники, многие ра
бочие и крестьяне. Руководство ВЧК рекомендо
вало своим сотр. внимательно относиться к под
готовке лиц, согласившихся на сотрудничество с 
органами безопасности в специфической сфере 
деятельности.

АГЕНТУРНАЯ разработка — мероприятия 
сотр. органов ВЧК по сбору информации через 
своих агентов посредством НН и технических 
средств о подозреваемом лице или группе лиц, 
объекте и т.п.

АГИТАЦИЯ — распространение идей для 
воздействия на сознание, настроение и общ. ак
тивность населения с целью убедить в чем-то или 
склонить к определенным поступкам. Решению 
этой задачи было способст. издание плакатов.

Плакат «Граждане! Сдавай оружие!»

АГРАНОВ (Соринзон) Яков (Янкель) Сау- 
лович (Шмаевич, Шевелевич) (12.10.1893, м. 
Чечерск Рогачевского 
уезда Гомельской губ. —
01.08.1938, г. Москва) — 
руководящий сотрудник 
сов. органов ГБ. Деятель 
В Ч К -О Г П У -Н К В Д .
Из семьи владельца бака
лейной лавки. Еврей. В 
РСДРП(б) с 1915. Образо
вание: 4-классное город
ское училище, м. Чечерск,
1907-1911. В 19 лет всту
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пил в ПСР; чл. Гомельского комитета ПСР, 1912— 
1915). Чл. РСДРП с 1915. Освобожден от воин
ской службы по состоянию здоровья; бухгалтер, 
конторщик склада лесной конторы Левина, г. Го
мель, 1914. За револ. деятельность содержался в 
Гомельской тюрьме, 1915; в ссылке в Енисейской 
губ., 1915—1917. В ссылке близко познакомился с 
лидерами большевиков И.В. Сталиным и Л.Б. Ка
меневым. После Февральской революции 1917 
секретарь Полесского обкома РСДРП(б), 1917;
02.1918—1919 секретарь СНК РСФСР. В органах 
ВЧК с 05.1919: особоупол., нач. отд. 0 0  ВЧК, зам. 
нач. упр. 0 0  ВЧК 1919—1921; принимал активное 
участие в подавлении Кронштадтского мятежа; с
14.01.1921 нач. 16-го спец. отд-я (контрразвед. ра
бота в РККА) 0 0  ВЧК; особоупол. по важнейшим 
делам при нач. СОУ ВЧК 1921—06.02.1922. По по
ручению В.И. Ленина и Ф.Э. Дзержинского соста
вил списки русской интеллигенции для высылки 
из страны. Возглавлял Особое бюро по делам адм. 
высылки антисов. интеллигенции. В дальнейшем 
работал в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Чл. ЦРК. 
ВКП(б) (XVII съезд). Чл. ЦИК СССР 7-го со
зыва. Звание: комиссар ГБ 1-го ранга. Награды:
2 ордена Красного Знамени, знаки «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Освобожден от должности зам. 
наркома внутренних дел СССР 17.05.1937 и на
значен нач. УНКВД Саратовской обл. Арестован
20.07.1937. Приговорен ВК ВС СССР 01.08.1938 к 
ВМН за «предательство и контрреволюционную 
деятельность», принадлежность к правотроцкист
скому блоку. Расстрелян в тот же день. В 1955 Глав
ная военная прокуратура отказала в пересмотре его 
дела и постановке вопроса о реабилитации из-за 
постоянного нарушения соц. законности во время 
работы в органах НКВД. Не реабилитирован.

АДАМ Павел Юрьевич. Решением внесудеб
ной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзержинского
13.01.1920 по докладу Я.С. Агранова за антисов. 
деятельность приговорен к расстрелу.

АДАМОВИЧ Андрей Васильевич (1891— 
1948) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи 
рабочего (позже отец — крестьянин-бедняк). 
Русский. В РСДРП(б) с 04.1917. Образование:
3 класса сельского училища, 1901; курсы секре
тарей укомов при ЦК ВКП(б) 06—11.1925. Ба
трак у кулаков Портнова и Фомина, с. Камыше- 
во Каннского уезда Томской губ. 04.04—10.1907;

рабочий, мастер артельного 
маслодельного з-да, Камы- 
шево, 10.07—09.1913. В ар
мии: рядовой Владивосток
ского крепостного минного 
батальона 09.1913—08.1914; 
2 года в машинно-подрывной 
воен. школе; рядовой-сапер 
8 Сибирского инж. полка 
7 Сибирского стр. корпуса 

(на фронте) 08.1914—10.1917. В Красной гвардии 
и РККА: чл. ревкома 7 армии, зам. пред. три
бунала ревкома 10.17—03.18; ком. взвода, пом. 
ком. Красногвардейского отряда Подольской 
ж. д., г. Проскуров, г. Екатеринослав, 03.18— 
06.18; ком. партизанского отряда, Архангельская 
губ., 06.1918—04.1919; ком. полка 73 стр. (6 стр., 
9 стр.) дивизии, 04.19—?; ком. 163 отдельной 
стр. бригады 14 армии, военком штаба 14 армии, 
нач. окр. отд. 7—05.1921. В органах ВЧК: нач. ОО 
45 стр. дивизии, г. Белая Церковь Украинского ВО
05.1921 (упом. 07.1922). В 1922—1934 проходил 
службу в органах ГПУ—ОГПУ Украины, Акмо
линской губ., Сырдарьинской обл., Урала, Немцев 
Поволжья, Северного Казахстана, в 1934—1938 в 
НКВД Северо-Казахстанской и Карагандинской 
обл. Звание: капитан ГБ, 25.12.1935. Уволен из ор
ганов НКВД с 07.02.1939. Награды: орден Крас
ной Звезды; медаль «XX лет РККА»; знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)».

АДАМОВИЧ Михаил Михайлович (псевд. 
Колесников) (1898, г. Рига — 23.07.1979) — сов. 
разв., резидент внешней разведки СССР в ряде 
стран. Из семьи рабочего. В РКП(б) с 10.1918. 
Рабочий на рижском заводе «Проводник». В 1916 
эвакуировался в Москву. Выполнял отдельные 
поручения большевиков; 11.1917 вступил в отряд 
Красной гвардии. Принимал участие в Октябрь
ской рев. в Москве в 1917. Вступил добровольцем 
во 2-й Сов. стрелк. полк весной 1918. Служил в 
охране Кремля; участвовал в подавлении контр- 
револ. мятежей в Москве и Ярославле 07.1918. 
В органах ВЧК с 12.1918. Один из первых сов. 
разведчиков, под именем прапорщика Колесни
кова внедрен в штаб заговорщиков в Саратове, 
сорвал готовящийся мятеж. Позднее направлен в 
тыл армии Врангеля. После Гражданской войны 
в органах ВЧК участвовал в разгроме белогвар
дейского подполья в Ростове-на-Дону, Ново
черкасске, на Кубани. В дальнейшем на службе
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в органах ГПУ, ОГПУ. В 1932—1939 за границей 
под видом финского коммерсанта: в Латвии, 
Франции, Испании, Чехословакии. В 1941 по 
состоянию здоровья уволен из органов НКВД в 
запас. С началом Великой Отечественной войны 
участвовал в формировании Отдельной чехосло
вацкой бригады. В 10.1941 командирован в Таш
кент, где участвовал в подборе ком. кадров для
1-й польской дивизии. С 1943 на ответственных 
постах в учреждениях Узбекской ССР. Награды: 
орден Красного Знамени, медали, знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)», трижды — именным 
оружием.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ высылка. В 1918— 
1922 органы ВЧК широко использовали право 
решать судьбу людей адм. порядком. Необхо
димость ее была объяснена Ф.Э. Дзержинским 
в циркулярном письме 17.04.1920. Он отметил, 
что закон дает ВЧК возможность «администра
тивным порядком изолировать тех нарушителей 
трудового порядка, паразитов и лиц, подозри
тельных по контрреволюции, в отношении коих 
данных для судебного наказания недостаточно 
и где всякий суд, даже самый суровый, их всег
да или в большей части оправдает». А. в. была 
трех видов: 1) из данной местности с воспреще
нием проживания в др. определенных пунктах 
РСФСР; 2) изданной местности в определенный 
район; 3) за пределы страны. Т.к. в этой сфе
ре деятельности было много злоупотреблений 
ввиду отсутствия четких правил, декретом СНК 
«О порядке наложения административных взы
сканий» от 23.06.1921 было определено, что адм. 
взыскания могут налагаться лишь за проступки, 
а все уголовные дела должны разбираться в суде.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность —
вид юридической ответственности физического 
или юридического лица. Основанием А. о. явля
ется адм. правонарушение, обладающее мень
шей степенью общ. опасности по сравнению с 
преступлением. Отличие А. о. от других видов 
ответственности состоит в том, что ряд адм. на
казаний может применяться в адм. порядке, т.е. 
без обращения в суд.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ чистка в органах 
и войсках ВЧК проводилась с целью избавле
ния от нежелательных элементов, сотрудни

ков, скомпрометировавших звание чекиста, не 
справлявшихся со служебными обязанностями, 
не понимавших и не принимавших политики 
правящей большевистской партии, не разде
лявших коммунистической идеологии, прежде 
всего чл. револ.-демократических партий и оп
позиционных групп внутри самой партии. По
следнее снижало интеллектуальный потенциал 
и отрицательно сказывалось на работе органов 
ВЧК. Господствовавшее и все насаждавшееся в 
обществе деление на «своих» и «чужих» не по
зволяло патриотам, стоявшим не на большевист
ской платформе, внести свой скромный вклад 
в обеспечение безопасности Отечества. Особое 
внимание обращалось на чистку секретных сотр. 
В состав агентуры проникало немало чуждого и 
не понимавшего свои задачи элемента. Поэтому 
большое внимание обращалось на профпригод
ность, полит, благонадежность и классовое про
исхождение агентов. 26.04.1918 на заседании 
ВЧК был заслушан доклад Ф.Э. Дзержинского о 
необходимости некоторой чистки личного соста
ва комиссии ввиду злоупотреблений ряда сотр. 
своим служебным положением. 2-я Всероссий
ская конференция ЧК 28.11.1918 указала, что она 
«резко осуждает и требует беспощадной кары для 
всех сотрудников ЧК и советских работников 
вообще, вставших на преступный и губительный 
для всей Советской власти путь разнузданности, 
личной наживы, пьянства, взяточничества, и 
считает своей очередной задачей основательную 
чистку нашей среды от всех примазавшихся к 
нам преступных элементов, самую суровую рас
праву с ними и крепкое спаяние всех советских 
работников». Наиболее масштабная А. ч. была 
после окончания Гражданской войны. Приказом 
ВЧК № 406/с от 01.12.1921 было предложено для 
успешного завершения работы по чистке органов 
ВЧК от примазавшихся к ним нетрудоспособных 
и корыстных элементов, с одной стороны, и все
стороннего выяснения качеств и заслуг сотр. — 
с другой, а также принимая во внимание, что 
происходившая чистка партии охватывала да
леко не весь личный состав ВЧК и проводилась 
лишь под углом партийности, образовать комис
сии по проверке и аттестации сотрудников ВЧК 
и ОО: а) Центральную — под пред. А.Х. Артузова 
и чл. Т.П. Самсонова и С.Ф. Реденса; б) окруж
ные — под пред. ПП ВЧК и двух чл. по назначе
нию ПП ВЧК, там, где существовали окр. ОО, в 
состав комиссии входил и его нач.; в) губ. — под
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председ. пред. губ. ЧК, 2 чл. по назначению пред. 
губ. ЧК. При этом было признано обязательным 
вхождение как в окр., так и губ. комиссии сотр., 
работавших в ОО или знакомых с этой работой 
практически, а также чл. губкома РКП(б). Про
верке и аттестации было предложено подвергнуть 
всех сотр., и прежде всего сотр. ОО, за исключе
нием чл. коллегий, которые в районах ПП ВЧК 
проверялись окр. комиссиями, а по органам, не
посредственно подчиненным ВЧК, — Централь
ной комиссией на основании имеющихся в их 
распоряжении данных; проверку и аттестацию 
сотр. отд. производить совместно с нач. данно
го отд. При этом из органов ВЧК «беспощадно 
удалять: а) неработоспособных сотрудников; б) 
нарушающих чекистскую дисциплину и конспи
рацию; в) привлекавшихся к ответственности и 
присужденных к наказанию за уголовные и по
литические (против советской власти) преступле
ния; г) бывших жандармов, полицейских и т.п. 
лиц, внушающих малейшее сомнение со сторо
ны своего прошлого; особо тщательно проверять 
беспартийных». Было также предложено про
верять по возможности действительные мотивы 
поступления сотр. в органы ЧК и степень серьез
ности данных им рекомендаций, привлекая через 
местные парткомы к строгой ответственности 
лиц, легкомысленно давших необоснованные ре
комендации. Проверку и аттестацию закончить в 
месячный срок. По окончании проверки предста
вить в Президиум ВЧК списки уволенных. В 1921

были сняты со своих постов руководители многих 
губ. ЧК: Новгорода, Пскова, Астрахани и др. го
родов. Во время чисток было много произвола, 
отсутствовала элементарная забота о безработных 
и оставшихся без средств к существованию. Сре
ди исключенных были лица, не принявшие нэпа 
и посчитавшие его «предательством интересов 
революции».

АДМ ИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИ
ОННОЕ управление (АОУ) ВЧК. 18.12.1920 при
казом № 167 за подписью Ф.Э. Дзержинского бы
ло утверждено «Положение об Административ
но-организационном управлении ВЧК». АОУ 
ВЧК являлось исполнительным органом Пре
зидиума ВЧК и его отд. Во главе АОУ стоял нач. 
упр., непосредственно подчиненный Президиу
му ВЧК и ответ, перед последним за работу упр. 
Задачами АОУ являлись: общее руководство адм.- 
орг. работой подчиненных ВЧК органов; подбор, 
подготовка и учет личного состава органов ВЧК, 
его распределение, перемещение и увольнение; 
разработка, установление структуры и порядка 
работы; инструктирование, инспекция и направ
ление деятельности органов ВЧК; организация и 
реорганизация органов ВЧК; изучение деятель
ности ВЧК для разработки новых методов ее 
постановки; дислокация органов ВЧК; кодифи
кация распоряжений, приказов и изданий ВЧК; 
разрешение конфликтов и недоразумений между 
органами ВЧК с др. учреждениями РСФСР. По

Сотрудники Административно-организационного управления ВЧК
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становка внутренней работы АОУ происходила 
распоряжениями нач. упр. и приказами по Упр. 
делами.

АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОН
НЫЙ отдел (АОО) ВЧК образован 21.09.1920. 
В его состав вошли отд.: адм. и орг. Приказом 
ВЧК № 149 от 01.12.1920 адм. отд., существовав
шие в составе ОО ВЧК и ТО ВЧК, были слиты в 
единое для всего аппарата ВЧК АОУ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ взыскание — мера 
ответственности за совершенное адм. право
нарушение. Применялось в целях наказания и 
воспитания виновного лица, также для общего 
предупреждения правонарушений.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ задержание — крат
ковременное ограничение свободы физического 
лица. Применялось в исключительных случаях 
в целях пресечения адм. правонарушения, уста
новления личности нарушителя. А. з. произво
дилось при невозможности составления прото
кола А. з. на месте выявления правонарушения 
и для обеспечения своевременного и правильно
го рассмотрения дела об адм. правонарушении и 
исполнения принятого по делу постановления.
А. з. широко применялось органами милиции 
и ВЧК.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ контроль (по ли-
нии подчинения) за работой органов ВЧК. Кон
троль за работой сотр. органов ВЧК постоянно 
осуществлялся не только нач., но и образованной 
в 11.1918 контрольно-ревизионной комиссией в 
составе представителей ЦК РКП(б), ВЦИК, МК 
РКП(б), НКВД и НКЮ. Она занималась про
веркой следственных дел, принимала жалобы от 
населения, проверяла работу местных органов 
ЧК. Контрольные комиссии были также созданы 
при местных ЧК. После создания в 02.1919 ин
структорского отд. ВЧК КК упразднены. В по
следующем всесторонний контроль за работой 
органов ВЧК осуществлялся по линии подчи
нения вышестоящим структурам нижестоящих: 
ВЧК за ПП ВЧК, обл. и губ., уезд. ЧК, ОО, ТО и 
т.д. Руководители органов безопасности в поряд
ке подчиненности проверяли дела, выполнение 
приказов и распоряжений вышестоящих орга
нов, направляли запросы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ надзор устанав
ливался для обеспечения социального контроля 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, имевшими непогашенную или несня
тую судимость; осуществлялся органами ВЧК и 
НКВД.

«АЗБУКА» — фактически сек. служба До
бровольческой армии. Создана правым полит, 
деятелем В.В. Шульгиным в качестве частного 
агентства в тесной связи с командованием До
бровольческой армии в 1918.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЧК (г. Баку) соз
дана решением Азербайджанского ревкома
28.04.1920. Преобразована в ГПУ приказом 
ОГПУ СССР 07.09.1926. Председатели: А.Е. Чу- 
раев (28.04—01.05.1920); Э.Ш.-оглы Ханбудагов 
(14.05-24.10.1920, 01-10.02.1921 ); Хандалов 
(11.1920-01.1921); М.Д. Багиров (10.02.1921- 
07.09.1926).

АЙГАС (Мойсыф) Вениамин Соломонович*
(12.1899, г. Одесса — 22.02.1939, г. Москва) — со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи приказчика. Еврей.
В РКП(б) с 05.1919. Образо
вание: гимназия Иглицко- 
го, Одесса, 1910—1918. По
сле погрома жил с отцом в 
США, 1905—1907; в Одессе 
давал уроки, 1915—1919. В 
РККА: курсант 3 сов. ком. 
курсов, Одесса; курсант 
сводного полка 45-й стрелк. 
дивизии (на фронте); курсант 1-х Московских 
сов. арт. курсов, 05.1919—11.1920. В органах 
ВЧК: ком. арт. взвода отряда ОСНАЗ, Одесса; 
сотр. Одесской губ. ЧК, 05.1920. В РККА: во
енком штаба Отдельной крепостной бригады, 
Одесса; воен. следователь реввоентрибунала 6-й 
армии при 51-й дивизии; в 3-й пограничной ди
визии, Одесса 1920—1925. Затем на парт, работе, 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. 
Награды: орден «Знак Почета», орден Красной 
Звезды, знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 25.10.1938. На судебном за
седании заявил, что на допросах вынужден был 
подписать заведомо ложные показания, так как 
«не мог больше терпеть» из-за издевательств сле
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дователей. Приговорен ВК ВС СССР 22.02.1939 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. *В других источниках — Агас (Мой- 
сыф) B.C.

АКИМОВ С. П. Житель Москвы. Чл. «Партии 
немедленных социалистов продуктивной ком
муны», примыкавшей к анархистам. 21.03.1918 
арестован органами ВЧК по делу об убийстве са
мокатчика в чайной «Отрада» (г. Петроград). Рас
следованием состава преступления занимался 
Ф.Э. Дзержинский. 30.03.1918 А. из-под стражи 
освобожден за недоказанностью обвинения.

АКМОЛИНСКАЯ губ. ЧК (г. Петропавловск) 
образована решением губревкома в 04.1921; пре
образована в губотдел ГПУ 06.02.1922. Пред
седатели: М.А. Филатов (04.1921—20.05.1921); 
Ф.П. Широков (05—06.1921); В.В. Бокша 
(06.1921-06.02.1922).

АКСЕЛЬРОД Александр Ефремович (1879— 
1954) — рус. рев. деятель. В РСДРП с 1901. Под
вергался репрессиям царского правительства. 
После Февральской револ. 1917 чл. Рожде
ственского райкома и Петроградского комитета 
РСДРП(б), один из организаторов Красной гвар
дии в Рождественском р-не г. Москвы. В 10.1917 
секретарь Рождественского райкома РСДРП(б). 
После Октябрьской револ. комиссар Петроград
ского ВРК по Министерству финансов, а затем 
чл. Коллегии НКФ. В последующем находился 
на воен., дипломатической и хоз. работе.

АКСЕЛЬРОД Павел (Пинхус) Борисович ( 1850, 
м. Почеп Мглинского уезда Черниговской губ., 

ныне г. Почеп Брянской 
обл. — 16.04.1928, г. Бер
лин). Рос. рев. деятель. 
Сын корчмаря. Еврей. 
Образование: в конце 
1860-х учился в Нежин
ском юридическом лицее 
и университете Св. Влади
мира в Киеве. Участвовал 
в хождении в народ, 1874. 
В 1879 чл. группы «Чер
ный передел». В 1880 

эмигрировал. Один из основателей группы «Осво
бождение труда», переводил труды К. Маркса и 
Ф. Энгельса. В 1898 в числе организаторов

РСДРП, с 1903 — один из лидеров меньшеви
ков. В 05.1917 вернулся в Россию. Чл. исполко
ма Петроградского сов. рабочих и солдатских 
депутатов, пред. ЦК РСДРП (объединенной). 
Сторонник Временного правительства, осу
дил Октябрьскую револ. 1917, которую считал 
переворотом. Арестовывался органами ВЧК. 
Эмигрировал. Сторонник демократического 
социализма: отвергал револ. насилие, отстаивал 
гражданские свободы. Чл. бюро Социалистиче
ского Интернационала.

АКСЕНОВ Петр Фролович (1897, с. Епи- 
шево Рославльского уезда Смоленской губ. — 

1960, г. Новосибирск) — 
сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи крестьяни
на. Русский. В РКП(б) 
с 1918. Образование: 
2-классное училище; кур
сы НКЮ РСФСР (1935— 
1936). Учитель церков
но-приходской школы, 
с. Афонино Рославльского 
уезда, 1912—1913; работал в 

хозяйстве отца, Епишево, 1913—1914; рабочий на 
бочкарном заводе, пос. Малица Буйского р-на; 
плотник у подрядчика, г. Брянск, 1914—1915. 
В армии в 1915—1919: ст. писарь штаба 193-го 
запасного пехотного полка; письмоводитель
3-го Сибирского запасного пехотного полка. 
В органах ВЧК: секретный агент ОО Восточного 
фронта; разведчик Омской губ. ЧК; мл. делопро
изводитель, секретарь операт. отд. Томской губ. 
ЧК; упол. Новониколаевской губ. ЧК по Мари
инскому уезду, 1919—1920. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ, ОГПУ, НКВД, в судебных учреждениях, на 
хоз. работе. Участник Великой Отечественной 
войны в органах ОО, Смерш, МВД. Уволен в за
пас. Звание: подполковник внутренней службы. 
Награды: орден Ленина, орден Красного Зна
мени, орден Отечественной войны 1-й степени, 
орден Отечественной войны 2-й степени, орден 
Красной Звезды, 3 медали.

АКТИВНАЯ разведка — 1) силовые (дивер
сионно-террористические) методы, исполь
зовавшиеся при захвате «языков», парализа
ции коммуникаций, деморализации войск и 
команд, противника; 2) создание и поддерж
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ка организаций с целью вооруженной борь
бы на территории сопредельных гос. Широко 
применялась в 1920—1924 против Польши и 
Румынии. Упразднена в 1925 по настоянию 
Ф.Э. Дзержинского решением высшего полит, 
руководства СССР.

АКТЮБИНСКАЯ губ. ЧК (г. Актюбинск) 
создана 06.1921; преобразована в губотдел ГПУ 
06.02.1922. Председатели: Д.А. Качковский 
(06.1921-30.11.1921), Клоченко (30.11.1921-
06.02.1922).

АЛГАСОВ (Бурдаков) Владимир Алексан
дрович (1887, г. Царев Астраханской губ. —
03.10.1938, г. Москва)—участникревол. движения, 
парт, и хоз. деятель. Из семьи служащего. Русский. 
Чл. ПЛСР, 1905-1917. В РКП(б) с 09.1918. Обра
зование высшее: Московский университет (1912). 
Партийность: чл. ПСР, 1905—1918; чл. ЦК JICP; 
чл. РКП(б) с 09.1918. Работал журналистом; под
вергался 5 арестам; отбывал ссылку в г. Вологде, 
1909—1911; чл. Харьковского сов. рабочих и сол
датских депутатов, 1917. Чл. ВРК при Петроград
ском ЦИК; чл. ВЦИК; чл. СНК РСФСР; нарком 
без портфеля; зав. отд. НКВД РСФСР, 1917—1918. 
В органах ВЧК: пред. Комиссии по разгрузке 
Петрограда; чл. Центральной коллегии по раз
грузке и эвакуации Петрограда; на подпольной 
работе в Киеве, чл. редколлегии нелегальной 
газеты, 1917—1918; арестован в Киеве гетман
скими властями; сидел в тюрьме, г. Киев; осво
божден Директорией в 11.1918; чл. редакции 
газеты «Известия Киевского Совета»; зав. отд. 
коммунального хозяйства Киевской губ., 1919. 
В последующем на хоз. работе. Чл. Моссовета 
до 1938; зав. кафедрой диалектического матери
ализма Московского химико-технологического 
института мясной пром. В 1937 исключен из 
ВКП(б). Арестован в 04.1938. Осужден ВК ВС 
СССР 03.10.1938 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС СССР от 14.05.1957 
«за отсутствием состава преступления» реаби
литирован поем.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Алексеевич (Алек
сандрович) (1890—?) — активный участник ре
вол. движения. Из мещан. Образование среднее. 
Рабочий-металлист. Подвергался адм. высылке. 
Пред. Путиловского заводского комитета, зам. 
пред. Комитета по борьбе с саботажем, комиссар

Воен. штаба обороны в Смольном (г. Петроград). 
В РСДРП(б) Петроградской организации с 1910. 
Зам. пред. Ярославской губ. ЧК с 18.08.1918; 
пред. Ярославской губ. ЧК, 25.08—13.12.1918; 
в дальнейшем пред. фронтовой ЧК, нач. воен. 
контроля, нач. ОО Западного фронта, нач. ОО
4-й армии. Прошел перерегистрацию в качестве 
чл. РКП(б) в Ярославле в 08.1920. Сведений о 
дальнейшей судьбе нет.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Ниюпич (22.01.1882, 
Костромская губ. — 15.09.1966, г. Москва) — 
участник рев. движения, 
парт, и сов. деятель. Из 
рабочей семьи. Образова
ние: приходское училище.
В РСДРП с 1904. Рабочий- 
маляр Гл. ж.-д. мастер
ских Вологды. В 1917 тов. 
пред. Вологодского сов., 
делегат II Всерос. съезда 
Сов., активный участник 
установления сов. вла
сти в Вологодской губ. С
08.1918 до весны 1919 и в 07.1920—02.1921 пред. 
Вологодской губ. ЧК, зам. пред. губисполкома, 
пред. гор. комитета РКП(б).

АЛЕКСАНДРОВИЧ Вячеслав Александрович 
(Алексеевич) (Дмитриевский П.А., Пьер Ораж) 
(1886, д. Кензино, Рязанской губ. — 09.07.1918, 
г. Москва) — сов. гос. деятель, чл. коллегии ВЧК. 
Из семьи надворного советника, дворянин. Рус
ский. Чл. партии левых эсеров. Выслан в Ир
кутскую губ. в 1912; бежал в 1915. Во время 1-й 
мировой войны вел парт, работу в подполье в 
Петрограде, находился в резкой оппозиции рук. 
правых эсеров вследствие занятой им интерна
ционалистской позиции. В 02.1917 избран рабо
чими в исполком Петроградского сов. Активный 
участник Февральской и Октябрьской револ. 
Как чл. партии левых эсеров (интернациона
листов), чл. ВЦИК 1917-1918. В органах ВЧК: 
после Октябрьской револ. во время вхождения 
левых эсеров в Сов. правительство с 08.12.1917 
введен в ВЧК в качестве тов. (зам.) пред. ВЧК по 
категорическому требованию чл. СНК — левых 
эсеров, лидер ее петроградской организации. 
Сторонник совместной работы с большевиками. 
Имел такие же права, как и пред. ВЧК: подпи
сывать все документы и отдавать распоряжения
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вместо него. Являлся также зав. отд. по борьбе 
с преступлениями по должности; чл. тройки по 
опер. рук. ВЧК с правом вынесения приговора 
«к немедленному расстрелу». Принимал актив
ное участие в покушении на германского посла
B. Мирбаха и левоэсеровском мятеже в Москве 
в 07.1918. После подавления мятежа пытался бе
жать, задержан на Курском вокзале. Арестован 
вместе с райкомом левых эсеров 07.07.1918 Пре
сненским сов. Ему было предъявлено обвинение 
в организации восстания против сов. власти и 
ареста М.Я. Лациса, а также в отдаче приказа об 
аресте чл. коллегии ВЧК Я.Х. Петерса.

На допросе заявил следователю ВЧК, что 
все, сделанное им, было выполнением решения 
ЦК партии левых эсеров. Отказался отвечать на 
заданные ему вопросы, считая их морально не
допустимыми. 07.07.1918 на заседании ВЧК по 
делу о мятежниках А. вынесен приговор к ВМН, 
утвержденный ВЦИК. Расстрелян в ночь на
09.07.1918 без суда и следствия. Ф.Э. Дзержин
ский признавал, что доверял А. вполне и что тот 
«почти всегда соглашался со мною, никакого 
двуличия я не замечал». 14.04.1998 в соответствии 
с заключением Генеральной прокуратуры РФ на 
основании п. 3 ст. 5 Закона РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» реабилитирован 
поем*.

Примечание. *В заключении по поводу данного ре
шения указано, что «никаких доказательств совершения 
Александровичем каких-либо противоправных действий 
против советской власти и революции в деле не имеется. 
Сведений о подготовке террористического акта над Мир- 
бахом Александрович не имел, а заверение удостоверения 
от имени Дзержинского, дающее полномочия Блюмкину 
и Андрееву на аудиенцию у посла Р. Мирбаха, не может 
служить основанием для привлечения Александровича к 
уголовной ответственности и его осуждению».

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ губ. ЧК (г. Алексан- 
дровск) создана решением губревкома в 06.1920; 
переименована в 03.1921 в Запорожскую губ. 
ЧК. Председатели: И.Т. Леппик (06.1920—
26.06.1920); Я.М. Баскаков (26.06.1920-1920);
C.С. Цвайг (Цвай) (1920-1921), И.И. Минаев 
(21-23.03.1921).

АЛЕКСЕЕВ (Алексеев-Железняков) Влади
мир Павлович (1900, ст. Лиховичи Барановичско
го уезда Минской губ. — 1989) — сов. разведчик. 
Из семьи ж. д. служащего. Русский. Образова

ние: учился в Харьковском 
технологическом институ
те, 1918-1919. Чл. РКП(б) 
с 1919. Пред. Гомельского 
уезд, комитета комсомола, 
в 03.1919 участвовал в по
давлении антисов. мятежа. 
В РККА: 1919-1920, был тя
жело ранен. В органах ВЧК: 

зам. пред. Гомельской ЧК, 1921; зам. ЧК—ГПУ 
Башкирской АССР, 1921—1922. Проходил служ
бу в органах ОГПУ на должности упол. ОО ОГПУ, 
1923— 1925. Затем учился в Воен. академии РККА. 
На развед. работе в Китае, Японии. В 1935—1938 
в секретариате ИККИ. Награда: орден Крас
ного Знамени. Арестован в 1938. Приговорен к 
10 годам лагерей; в 1949 особым совещанием 
МГБ СССР — к ссылке на поселение в Красно
ярский край. Реабилитирован в 1956.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (03.1857, 
Тверская губ. — 08.10.1918, г. Екатеринодар, 

ныне г. Краснодар) — 
российский военач., ген. 
от инфантерии с 1914; 
один из рук. Белого дви
жения. Из семьи солдата. 
Русский. Образование: 
Академия ГШ, 1890. 
В армии: служил в ГШ с 
1890; профессор Акаде
мии ГШ с 1898. Участник 
Русско-японской 1904— 
1905 и 1-й мировой войн, 

нач. штаба и команд, фронтом, нач. штаба Став
ки Главковерха 08.1915—03.1917; ген.-адъютант 
(1916), Верховный главнокоманд., 03—05.1917. 
Арестовал ген. от инфантерии Л.Г. Корнилова. 
С 10.09.1917 в отставке. Выступал против Сов. 
и демократизации армии, входил в постоянное 
бюро «Совета общественных деятелей». После 
Октябрьской револ. 1917 уехал на Дон, в Ново
черкасск. В 11.1917 создал «Алексеевскую орга
низацию» из числа офицеров, юнкеров, кадетов 
и т.д., являвшуюся ядром Добровольческой ар
мии. С 25.12.1917 рук. Добровольческой армии. 
С 31.08.1918 верховный рук. Добровольческой 
армии и пред. «Особого совещания». Награды: 
орден Владимира 2-й степени, орден Георгия 4-й 
степени и др.
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АЛЕКСЕЕВ H. — житель Москвы. В 03.1918 
привлекался органами ВЧК по делу о незаконной 
торговле кокаином. Следствие вел Ф.Э. Дзер
жинский. Направлен ВЧК в больницу для нерв
нобольных 24.03.1918.

АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович (19.04.1868—
13.09.1919, г Москва) — генерал-май., командир 
38-го Сибирского стрел, полка. Образование: 
2-й кадетский корпус, 1886, Павловское военное 
училище, 1888. Офицер 92-го пех. полка и лейб- 
гвардии Павловского полка. Чл. антисов. орга
низации в РККА. Расстрелян большевиками.

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (1893, 
Ржев — 09.12.1937, г. Москва) — сотрудник 

сов. органов ГБ. Из се
мьи служащих. Русский. 
Член ПСР, 12.10.1917; 
член ПСР (левых),
10.1917—05.1919; член 
партии боротьбистов,
05.1919-07.1920; чл. 
РКП(б) с 1919. Обра
зование: 1-я гимназия, 
Харьков 1912; 2 курса 
юрид. ф-та Харьковско

го ун-та 09.1913—01.1915. Арестован. Сидел в 
тюрьме. Харьков. Находился в ссылке, г. Тулун 
Иркутской губ., 01.1915—02.1917; член Харь
ковского губкома ПСР, 02—06.1917; зам.пред 
Харьковского губсовета крестьянских депута
тов, 06.1917—01.1918; зам.наркома земледелия 
РСФСР, Петроград 01—03.1918; комиссар от
ряда левых эсеров. Харьков, станиц. Лихая,
г. Царицын, 03—08.1918; уполн. Нелегального 
ЦК партии боротьбистов, Харькове, Одессе, 
Екатеринославе, 08.1918—01.1919; член ЦК 
партии боротьбистов, Киев, 01—07.1919; член 
нелегального Одесского обкома парии бороть
бистов, 07.1919—02.1920; зав. орг. отд. Харь
ковского губкома РКП(б), 02.1920—01.1921. 
В органах ВЧК: в спецкомандировке в Пари
же, 01.1921—02.1922. В дальнейшем работал на 
различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: ст. майор, 20.11.1935. Награды: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)», знак 
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ». Арестован
28.06.1937, приговорен Комиссией НКВД и 
Прокурора СССР 01.12.1937 к ВМН. Расстре
лян. Определением ВК ВС СССР от 20.06.1956

приговор отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления. Реабилитирован.

Примечание. Партийный стаж Алексееву был установ
лен со времени вступления в партию боротьбистов.

АЛЕКСЕЕВ Тймофей Петрович (Смирнов- 
Бабий). См.: Самсонов Т. П.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ. Сотруд. сов. органов ГБ. 
Житель Петрограда. В 01.1918 чл. Следственной 
комиссии. Сотрудник ТЧК с 1920.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Николай Евгеньевич
(1900, г. Бобров Воронежской губ. — 11.12.1920,
г. Воронеж) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из се
мьи инспектора народных 
училищ Бобровского уез
да. Образование: окончил 
с отличием Бобровскую 
гимназию. Включился 
в револ. деятельность в
1917. В РКП(б) с 06.1918.
Во время набегов ген. Ма
монтова руководил опер, 
штабом обороны г. Бо
брова; избран тов. пред. Бобровского уезд, ис
полкома, 09.03.1919; чл. коллегии Бобровского 
уезд. отд. народного образования с 05.05.1919; 
особоупол. Воронежского губисполкома в Бо
бровском уезде с 10.06.1919. Пред. уезд, ревкома 
с 02.08.1919; зам. пред. губисполкома с 11.1919. 
В органах ВЧК: пред. Воронежской губ. ЧК, 
22.04—10.1920; откомандирован в центр для 
борьбы с бандитизмом, 23.11.1920; покончил с 
собой, не желая сдаваться бандитам, 11.12.1920.

АЛЕКСЕЕНКО Антон Пахомович (1896,
д. Гапоновка Лохвицкого уезда. Полтавской 
губ. — 28.11.1940). Сотрудник сов. органов 
ГБ. И з семьи крестьянина-середняка (позже 
отец был сторожем на пристани). Украинец. 
В РК П (б) с 05.1920. Депутат Верховного 
Совета РС Ф С Р 1-го созыва. Образование: 
начальная ш кола, с. Озень, 1906—1909; 4-е 
воен.-хоз. курсы РККА , 03—12.1921; Д аге
станская обл. совпартш кола, 1925—1927; ве
черний С еверо-К авказский комвуз, 1930— 
1932. Батрак у кулака М артина, с. Н емецкая 
колония №  3 04—09.1913; рабочий бондар
ного з-да А /О  «Рыбак», станц. Билиджи, Д а
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гестан, 09.1913—08.1915. 
В армии: рядовой запаса 
арт. дивизиона, Тифлис,
08.1915-01.1916; рядо
вой 2-й батареи 4-й  Тур
кестанской бригады, с. 
Калнит, Эрдзинжан, Эр- 
зерум 01.1916—12.1917. 
П окинул ф ронт с сол
датскими массами, 1917; 
жил у зятя — рабочего- 

стрелочника, лечился после того, как попал в 
круш ение, станц. Овечка Владикавказскойж.
д ., 03—04.1918; красногвардеец, Кавказ, 1918. 
В РККА: с частями РК К А  соверш ил переход 
от Кизляра до Астрахани, 1918; рядовой от
ряда И льина 11-й армии, 04.1918—07.1919; 
болел тифом , по выздоровлении участвовал 
в подавлении восстания генерала Д ро в Ар
мении; ранен в бою под с. Телячье, 07.1919; 
рядовой 299-го стр. полка, 07.1919—07.1920; 
нач. орудия 2-й батареи 84 арт. дивизиона,
07.1920—03.1921. В органах ВЧК: уполн. 
Дагестанской обл. Ч К , 12.1921—02.1922. 
В дальнейш ем проходил службу на различ
ных долж ностях в органах ГПУ Р С Ф С Р  на 
Северном Кавказе, 1922—1939. Зам. нарко
ма внутр. дел Марийской АССР, 16.03.1939—
04.03.1940. Звание: капитан ГБ, 31.01.1936. На
грады: орден Красной Звезды; медаль «XX лет 
РККА»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 04.03.1940; приговорен ВТ во
йск НКВД Орджоникидзевского края 28.07.1940 
по ст. 193-17«б» УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.

АЛЕХИН (Смоляров) Михаил Сергеевич (1902, 
г. Елисаветград—1939) — сотрудник сов. органов 

ГБ. Из семьи купца 2-й гиль
дии. Чл. партии боротьбистов, 
1919—1920. В РКП(б) с 05.1920. 
Образование: 7 классов 1-го 
общ. коммерческого училища, 
г. Елисаветград, 1920; 3 кур
са Воен. академии РККА им. 
М. В. Фрунзе (заочно), 1933. 
Участвовал в партизанском 
движении в Украине, воевал с 

Петлюрой и Григорьевым; курсант воен.-полит. 
курсов Юго-Западного фронта; пом. нач. агит- 
бюро агитпоезда им. Сталина; политрук батальо
на 1-го стрелк. запасного полка; ст. инструктор

политотдела Западного р-на Черного моря, 1920; 
нач. полит, секретариата крепости Очаков; зам. 
нач. политотдела Западного р-на Черного моря, 
1921. В органах ВЧК: нач. информации по гор. 
и уезд. Николаевской губ. ЧК; зам. нач. Никола
евской губ. ЧК с 09.1921. В дальнейшем служил 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД СССР. Звание: майор ГБ. Награда: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован
13.09.1938. Как «германский шпион» приговорен 
ВК ВС СССР 22.02.1939 к ВМН. Расстрелян. Не 
реабилитирован.

АЛИБИ — обстоятельство, исключающее 
нахождение подозреваемого (обвиняемого) лица 
на месте преступления в момент его совершения. 
А. подлежит доказыванию при расследовании 
преступления, совершение которого предпола
гает обязательное присутствие непосредствен
ного исполнителя в конкретном месте в опреде
ленное время.

АЛИЕВСКИЙ Моисей Мордухович (1888, 
г. Прилуки Черниговской губ. — 06.06.1955) — со

трудник сов. органов ГБ. Из се
мьи ремесленника-булочника. 
Еврей. В РСДРП(б) -  
РКП(б) в 1908, 1917-1918; 
чл. Объединенной еврей
ской КП в 1918-09.1919. 
В РКП(б) с 09.1919. Обра
зование: еврейская школа, 
1901. Ученик, рабочий в бу
лочной отца, Прилуки; аре
стован за организацию заба

стовки 1901—1905; конторщик в транспортной 
конторе по таксировке ж. д. фрахтов, г. Прилу
ки, 1908—1914; подмастерье в булочной брата, 
г. Лубны, 1915—1917. В Киеве зав. жилищным 
отд. 6-й коммунальной комиссии РИК, 1918— 
1919; зав. орг.-инстр. секцией, зав. секцией учета 
и распределения Центрального жилищного отд.,
г. Москва, 1919—1920; рядовой Коммунистиче
ского батальона ОСНАЗ, г. Москва, 1920. В ор
ганах ВЧК: делопроизводитель упр. ОО ВЧК с 
02.1920; пом. нач. опер, отд-я упр. ОО ВЧК; пом. 
нач. опер, отд-я опер. отд. ВЧК. В последующем 
проходил службу в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
Звание: майор ГБ. Награды: знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работ
ник ВЧ К-ГП У  (XV)». Арестован 05.11.1938; ВК
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ВС СССР приговорен к 15 годам ИТЛ; отбывал 
наказание в ИТЛ. Решением ВК ВС СССР от 
12.11.1955 приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабили
тирован.

АЛИМОВ — сотруд. сов. органов ГБ. 
С 01.1921 зав. регистрационно-информационной 
частью ТО ВЧК.

АЛТАЙСКАЯ губ. ЧК (г. Барнаул) созда
на решением губревкома 06.01.1920. 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
И. Карклин (06.01—12.07.1920); Х.П. Щербак 
(12.07.1920- 06.02.1922).

АЛФАВИТНАЯ книга. В 11.1918 2-й конфе
ренцией ЧК утверждена инструкция «О новой 
постановке канцелярского дела». Органы ВЧК 
были обязаны завести А. к. для регистрации до
кументов.

АЛФЕРОВ Александр Данилович (17.02. 
1862, г. Москва, 1919) — филолог, педагог, мето
дист по русскому языку и литературе, чл. партии 
кадетов. Чл. антисов. организации «Националь
ный центр», ликвидированной органами ВЧК в
07—10.1919. Директор школы в г. Болшево, хозя
ин конспиративной квартиры. 08.1919 с женой 
арестован ВЧК. Расстрелян.

АЛЬБЕРТ Андрей Константинович (1896, Са
ратовская губ. — 28.11.1937, г. Москва) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Пред. Самарской губ. ЧК
08—12.1920, затем на хоз. работе. С 1932 в Нарко
мате лесной пром. СССР: зам. наркома, нач. Гл. 
упр. В 1937 слушатель Высших академических 
курсов комсостава пром. при Наркомате пром. 
СССР. Арестован органами НКВД в 08.1937. Рас
стрелян по приговору В К ВС СССР. Реабилити
рован в 1955 поем.

АЛЬПЕРОВИЧ Иосиф Борисович (1902,
г. Якутск — 05.11.1937, г. Челябинск) — сотруд
ник сов. органов ГБ, хоз. деятель. Чл. партии 
эсеров с 1917, затем чл. РСДРП(б). В органах 
ВЧК: сотр. Сибирской ЧК; пред. Якутской 
губ. ЧК, 1920—1921. В 1921 за незаконные ре
прессии приговорен к расстрелу (приговор 
отменен). За участие в троцкистской оппози
ции исключен из партии, затем восстановлен.

В дальнейшем на хоз. работе. Работал в качестве 
инженера на стройках 1-й пятилетки: Нижего
родской ГРЭС, Зуевском и Магнитогорском 
комбинатах, зам. упр. трестом «Магнитострой». 
Арестован 01.02.1935. Особым совещанием при 
НКВД СССР по обвинению в участии в кон- 
трревол. организации 15.05.1935 приговорен к 
5 годам заключения. Расстрелян по приговору 
тройки УНКВД 05.11.1937. Реабилитирован в 
1956 поем.

АЛЬПОВ Александр Павлович (1891, Вятская 
губ. — 1950) — сотрудник сов. органов ГБ. С 1907 
участник револ. движения, чл. партии эсер. 
В РСДРП(б) с 1917. В органах ВЧК с 1918; ра
ботал в Украине, 1919—1921; пред. Екатеринос
лавской, 1919—1920, Николаевской и Киевской 
губ. ЧК, 1920—1921. В дальнейшем в ПП ГПУ по 
Юго-Восточному краю, ПП ОГПУ по Дальнему 
Востоку. Затем на хоз. работе.

АЛЬТОВСКИЙ Аркадий Иванович (05.09. 
1880, Пермь — 18.08.1975, г. Москва) — 
общественно-пол. деятель.С 1900 в составе мо
лодежных групп участвовал в револ. движении. 
Неоднократно подвергался арестам, находился 
в ссылках. С 1906 в эмиграции во Франции, чл. 
группы содействия ПСР. В 1917 вернулся в Рос
сию. С 1919 чл. ЦК ПСР. По материалам ВЧК в 
08.1922 осужден Верховным трибуналом за уча
стие в террористической работе в годы Граж
данской войны к ВМН. Исполнение приговора 
приостановлено. В послед, решениями ОГПУ и 
НКВД высылался в Чардынь, Темир-Хан-Шуру, 
Вятку. 15.04.1939 осужден на 8 лет лишения 
свободы «как участник антисов. эсеровской ор
ганизации». 10.10.1945 освобожден из мест за
ключения. Работал в Коми АССР инженером на 
электростанциях.

АМЕРИКАНСКАЯ администрация помощи 
(АРА) — самая крупная международная благо
творительная неправительственная органи
зация, созданная в 1919 по инициативе и под 
рук. министра США Г. Гувера для оказания без
возмездной продовольственной и иной помо
щи европейским странам, пострадавшим в 1-й 
мировой войне. В Сов. России АРА работала в 
1921—1923. Правительство США поручило ми
нистру начать сбор денег и продовольствия для 
голодающих детей Поволжья. При посредниче
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стве А.М. Горького с согласия сов. правительства 
АРА организовала поставки и распределение 
американского продовольствия и медикаментов. 
Представительства АРА были развернуты в Мо
скве, Петрограде, Астрахани, Саратове и др. гг. 
России и Украины. Сов. правительство приняло 
на свой счет содержание всех сотрудников этой 
организации, приглашенных на службу в Рос
сию, ассигновав значительные суммы, взяло на 
свой счет оборудование столовых, провоз про
довольствия до места его выдачи и др. расходы. 
Через Дальний Восток пошли поезда с хлебом. 
Только за 3 месяца работы в 1921 АРА получила 
из Америки 17 263 тыс. тонн продовольствия и 
др. грузов для голодающих. К 10.12.1921 продо
вольствие АРА получили 565112 детей. 24.01.1922 
Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело вопрос о 
мерах предосторожности на случай чрезмерного 
расширения аппарата АРА и признало необходи
мым обязать ВЧК усилить освед. работу по АРА. 
АРА старалась принимать на службу быв. белых 
офицеров и др. антисоветски настроенных лиц. 
ВЧК приняла «все меры предупреждения неже
лательных конфликтов с АРА», учитывая важ
ность работы помощи голодающим. 04.06.1923 
решением Политбюро ЦК РКП(б) работа АРА 
была прекращена.

АМИРАГОВ А.А. (1884—?) — сотрудник сов. 
органов ГБ, хоз. деятель. В РСДРП(б) с 11.1917. 
После Октябрьской револ. пред. Кизлярско- 
го сов.; пред. Кизлярского ревкома, комиссар 
финансов, чрезвычайный комиссар продоволь
ствия Кизлярского окр., 1918—1919. Принимал 
участие в организации отрядов Красной гвар
дии. В РККА: нач. снабжения Кизлярского гар
низона, Калмыцкой кавалерийской дивизии, 
пом. нач. снабжения и упол. отд. снабжения
11-й армии, 1919—1920. В органах ВЧК: упол. 
отд. центральных учреждений при Особмеж- 
коме ВЧК с 11.1920; нач. отд. снабжения ВЧК, 
1921. Откомандирован в распоряжение ВСНХ в
11.1921.

АМНИСТИЯ (от греч. amnestia — забве
ние, прощение) — 1) полное или частичное 
освобождение от наказания лиц, совершив
ших преступления, или замена этим лицам на
значенного судом наказания на более мягкое, 
освобождение от уголовного преследования;
2) снятие судимости с лиц, отбывших наказа

ние, осуществленное актом верховной власти 
в отношении определенной категории лиц. А. 
способствовали успешному проведению во
енных и чекистских операций в районах, охва
ченных повстанчеством и бандитизмом, а так
же уменьшению количества заключенных в 
лагерях и тюрьмах. Регулярно объявлявшиеся 
решениями высших и местных органов вла
сти А., как правило, к знаменательным да
там, способствовали ликвидации последствий 
Гражданской войны. Вопрос об А., прежде 
чем стать решением высших гос. органов вла
сти, всесторонне обсуждался высшим полит, 
руководством страны, на уровне Политбюро 
ЦК РКП(б). Он касался как отд. групп граждан, 
так и конкретных лиц. К примеру, 03.11.1921 
в честь четырехлетней годовщины Октябрьской 
револ. Президиум ВЦИК объявил полную А. 
всем рядовым участникам воен. организаций 
Колчака, Деникина, Врангеля, Савинкова, 
Петлюры, Булак-Балаховича, Пермыкина и 
Юденича, «путем обмана или насильно втя
нутых в борьбу против Советской власти». Им 
была предоставлена возможность вернуться 
в Россию на общих основаниях с возвращав
шимися на родину военнопленными. Только в
03.1921, после А., объявленной V Всеукраин- 
ским съездом Советов, в Украине с повинной 
явилось более 10 тыс. чел.; в Воронежской губ. 
сдалось 4 тыс.; в Тамбовской губ. в 07.1921 око
ло 13 тыс. дезертиров и 5586 повстанцев. По А. 
из тюрем и лагерей тыс. люди возвращались к 
мирному труду. Амнистированным, как пра
вило, давались твердые гарантии от возбужде
ния судебного преследования. Но в инструк
ции о проведении А. солдат белых армий было 
подчеркнуто, что «не пользуются амнистией: 
фельдфебели, подпрапорщики, прапорщики, 
подпоручики, корнеты, юнкера, участники ка
рательных отрядов, делопроизводители в граж
данских и воен. учреждениях белогвардейских 
армий (воен. чиновники), а также соответству
ющие вышеперечисленные чины других видов 
войск». Президиум ВЧК признал, что А. также 
не подлежат: провокаторы, охранники, быв. 
жандармы, полицейские, быв. деятели черно
сотенных организаций, быв. царские санов
ники, попы, ведущие контрревол. агитацию, 
шпионы, лица, виновные в антисов. агитации 
при исполнении ими служебных обязанностей, 
находящиеся в тайных сношениях с агентами
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империалистических гос. и контрревол. гос. об
разований, виновные в контрревол. агитации в 
Красной армии, направленной к ее разложению 
или возбуждающей ее против сов. власти; ви
новные в саботаже, направленном к расстрой
ству продовольствия, транспорта, организации 
снабжения Красной армии, и виновные в хра
нении без разрешения ВВ складов оружия и т.д. 
А. также не распространялась на осужденных 
за бандитские преступления, участие в бело
гвардейских заговорах, шпионаже и открытых 
вооруженных выступлениях, на служивших в 
карательных частях и деятелей антибольше
вистских партий. Руководство ВЧК и губ. ЧК не 
проявляло последовательности при проведении 
А.: с одной стороны, оно обязывало губ. ЧК, 
ОО и ТО неукоснительно соблюдать решения 
высших органов власти, с другой — отдавало 
распоряжения о расстрелах лиц, сдавшихся ор
ганам власти по А. Так, 24.10.1921 зампред ВЧК 
И.С. Уншлихт направил в Архангельск следую
щую телеграмму: «Высланный Вам Тамгубчека 
добровольно сдавшийся комсостав антонов
ских банд Вострикова И.А., Французова М.В., 
Полякова П.Г., Старых И.А. ...приговоренных 
официально к выселению в Архангельск, со
гласно постановлению Президиума ВЧК от 
8 октября предлагается расстрелять, по возмож
ности соблюдая конспирацию».

АМУДАРЬИНСКАЯ обл. ЧК (г. Петро- 
Александровск, затем Тур-Куль) создана в 1920; 
в 1922 преобразована в облотдел ГПУ. Председа
тели: B.C. Деташев (1920—?); Васильев (10.03—
01.04.1921); Лемешев (02.09-01.11.1921).

АНАРХИЗМ — 1) полит, течение, провозгла
шающее своей целью уничтожение гос. и безго- 
сударственное социальное устройство; 2) отказ 
от всех форм гос., правового и институционного 
упр. обществом, замена любых форм принуди
тельной власти свободной и добровольной ассо
циацией граждан.

«АНАРХИСТЫ подполья» — нелегальная 
антиболыи. террористическая организация. Соз
дана летом 1919 в Москве с целью развертывания 
борьбы с властью (рук. К. Ковалевич), числен
ность — несколько десятков чел. На даче в Кра- 
сково (под Москвой) они имели склад оружия 
и боеприпасов, типографию. 25.09.1919 «А. п.»

и левые эсеры совершили теракт в здании МК 
РКП(б) в Леонтьевском пер., а также ряд огра
блений банков. Готовили теракты к 1-й годов
щине Октябрьской револ. В 09.1919 организация 
ликвидирована органами ВЧК.

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (18.10.1895,
д. Кузнецово Сычевского уезда Смоленской губ. — 

05.12.1971, г. Москва) -  
сов. гос. и парт, деятель. 
Из крестьян. В РСДРП(б) 
с 1914; чл. Петроградско
го комитета РСДРП(б), 
1915—1917. После Фев
ральской револ. 1917 один 
из организаторов Петро
градского союза металли
стов. Активный участник 
Октябрьского вооружен
ного восстания в Петро
граде. После Октябрь
ской револ. находился на 

руководящей профсоюзной, парт, и гос. работе на 
Урале и в Украине. С 12.1917 пред. Центрального 
сов. комитетов Урала, принимал участие в борь
бе с белогвардейцами; чл. ЦК Союза металлистов 
Украины и Южного бюро ВЦСПС, 1919; на парт, 
и профсоюзной работе на Урале с 08.1919; секре
тарь ВЦСПС, 1920—1922. Решал многие вопросы 
работы профсоюзных организаций ВЧК. В 1922— 
1927 пред. ЦК Союза ж.-д.; кандидат, 1926—1930, 
чл. Политбюро ЦК ВКП(б), 1932—1952; с 1924 се
кретарь ЦК РКП(б). В дальнейшем на парт, и гос. 
постах. Награды: 4 ордена Ленина.

АНДРЕЕВ Михаил Цшгорьевич (1900,
д. Голькино Владимирского уезда Владимир
ской губ. — 1960, Смоленская обл.) — сотрудник 
сов.органов ГБ. Из семьи табельщика. Русский. 
В ВКП(б) с 10.1925. Образование: 3 класса сель
ской школы, Голькино, 1912. Работал в хозяйстве 
отца, Голькино, 1912—11.1915; кровельщик, па
яльщик на текстильной ф-ке Морозова, Тверь,
11.1915—06.1918; рядовой продовольственно
закупочного отряда, Острогожский уезд 06— 
10.1918; кровельщик, паяльщик на текстильной 
ф-ке «Пролетарка», Тверь, 10.1918—06.1919. 
В РККА: рядовой 64-го Московского стр. пол
ка, 1-го конного полка, отдельной Западной кав. 
бригады, Западный фронт, 06.1919—01.1920; ле
чился в госпитале, г. Орша, 01—03.1920; рядовой
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Сокольнического телефонно
телеграфного дивизиона, Мо
сква, 03.1920—04.1921. В орга
нах ВЧК: рядовой, пом. ком. 
взвода 2 инж. батальона ВЧК, 
Донбасс, 04.1921-03.1922. 
В дальнейшем служил на 
различных должностях в ор
ганах Г П У -О Г П У -Н К В Д - 

НКГБ—МГБ—КГБ. Звание: полковник ГБ. 
Награды: орден Ленина; 2 ордена Красного Зна
мени; орден Трудового Красного Знамени; 2 ор
дена «Знак Почета»; знак «Заслуженный работ
ник НКВД»; 4 медали.

АНДРЕЕВ (Шейнкман) Михаил Львович
(1903, с. Мелешковичи Мозырского уезда Мин

ской губ. — 12.1988, г. Мо
сква) —сотрудниксов. органов 
ГБ. Из семьи возчика. Ев
рей. Чл. РКСМ в 1918-1922. 
В РКП(б) с 08.1919. Образова
ние начальное. Зав. книжным 
складом Мозырского под
польного горкома КП(б) Бе
лоруссии и Литвы, 1919—1920. 
В органах ВЧК: упол. и 

зам. нач. политбюро ЧК Мозырского уезда с 
07.1920; следователь Белорусской ЧК, 1920— 
1921 ; зам. нач. политбюро ЧК Бобруйского 
уезда; нач. политбюро ЧК Бобруйского уезда,
1921—1922. В последующем проходил службу в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, работал в народ
ном хозяйстве. С 03.1953 пенсионер; адвокат 
юридической консультации Первомайского 
р-на, Москва. Звание: ст. майор ГБ. Награды: 
орден Красного Знамени, орден Красной Звез
ды, орден Трудового Красного Знамени, 10 ме
далей, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)».

АНДРЕЕВ Николай А.
( 1890— 1919) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Левый эсер. В ор
ганах ВЧК: фотограф секр. 
отд-я отд. ВЧК по борьбе с 
контрревол., 1918. Принимал 
участие в покушении на гер
манского посла В. Мирбаха
06.07.1918. После ликвидации

левоэсеровского мятежа скрылся. Верховным 
ревтрибуналом при ВЦИК приговорен к тю
ремному заключению сроком на 3 года с при
менением принудительных работ 27.11.1918. 
Умер от тифа на Украине.

АНДРЕЕВА-ГОРБУНОВА (Ошахмина) 
Александра Азарьевна (1888, г. Сарапул Вятской

губ. — 17.07.1951, пос. Абезь, Коми АССР) — 
одна из руководителей сов. органов ГБ. Дочь 
свящ. В РСДРП с 1905. Образование: гимна
зия 1905. Курьер парт. орг. с 1905; арестована в 
1907; в Екатеринбургской тюрьме, 1907—1911; 
на подпольной работе в Петербурге, 1911— 
10.1912; статистка в губ. земском отд. Симбир
ска 1912; тяжелая болезнь, затем работа куль- 
тполитработника в местном народном доме, 
зав. отд. труда в уезд, исполкоме с. Слобод
ское, 1914—1918. В РККА: сотрудник Развед. 
упр., 1919. В органах ВЧК: с 03.1919 на различ
ных должностях, с 10.1921 пом. нач. СО ВЧК. 
В дальнейшем на службе в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Уволена из НКВД по болезни, 06.1938. 
Звание: майор ГБ. Награды: знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)», боевое оружие. 
Арестована по обвинению «во вредительской 
деятельности» и в том, что «одновременно про
водила вражескую работу в Особом совещании 
НКВД», 05.12.1938. ВК ВС СССР приговорена 
к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. 
Скончалась 17.07.1951 в лазарете лагерного 
пункта № 2 (поселок Абезь Коми АССР). Реа
билитирована в 1957.

АНДРЕЕВА Мария Александровна. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского 13.01.1920 по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорена к заключе
нию в концлагерь сроком на 2 года.
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АНДРИЯНОВ Н.В. Арестован органами 
ВЧК по делу «Христианского союза молодежи». 
По распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобож
ден под подписку, что больше не будет выступать 
против сов. власти, 02.11.1919.

Князь АНДРОНИКОВ Михаил Михайлович
(1875—09.1919) — титулярный советник, чинов

ник особых поручений 
при обер-прокуроре Си
нода; находился в близких 
отношениях с царской се
мьей и Распутиным. Пу
блицист и издатель. Аре
стовывался Временным 
правительством, однако 
накануне Октябрьской 
револ. из-под стражи 
освобожден, 1916—1917. 
Активный участник Пе

троградского «Национального центра», входив
шего в состав контрревол. белогвардейской ор
ганизации «Тактический центр» (1919). Осужден 
за антисовет, деятельность, 09.1919.

АНИСЬЯНЦ У. — житель Москвы. Повар в 
ресторане «Дмитрадзе» (1918). Арестовывался 
органами ВЧК по делу об убийстве самокатчи
ка в чайной «Отрада», 03.1918. Следствие вел 
Ф.Э. Дзержинский.

АНКЕТА — опросный лист, заполняемый 
при оформлении гражданина на должность, ис
полнении обязанностей.

АНКЕТИРОВАНИЕ — один из методов мас
сового опроса, при котором опрашиваемые по
лучают анкету с вопросами для самостоятельно
го чтения и заполнения. А. применяется со 2-й 
половины XIX в.

АННЕНКОВ Борис Владимирович (09.02.1889, 
Волынская губ. — 25.08.1927, г. Семипала
тинск) — один из рук. контрревол. в Сибири, 
атаман Сибирского казачьего войска. Из дворян. 
Русский. Отец — отставной полк., потомок Ивана 
Александровича Анненкова, поручика кавалер
гардского полка, чл. петербургского отд. «Южно
го тайного общества» декабристов. Образование: 
Одесский кадетский корпус, 1906; Александров
ское воен. училище, выпущен в чине хорунжего,
1908. Участник 1-й мировой войны. Нач. т.н. пар-

Анкета делегата Xсъезда РКП(б) Ф.Э. Дзержинского

тизанского отряда Сибирской казачьей дивизии. 
После Февральской револ. отряд А. передан в 
распоряжение штаба 1-й армии. После Октябрь
ской револ. в 01.1918 возглавил выступление си
бирских казаков против большевиков. В 03.1918 
прибыл в Омск и поднял мятеж против сов. 
власти, но был разбит; 05.1918 остатки отряда, 
соединившись с чехословацкими частями, взяли 
Омск. Участвовал в свержении сов. власти в Си
бири, 06—07.1918; вел бои с красноармейскими 
частями в районе Верхнеуральска, 07.1918. Сфор
мировал т.н. партизанскую дивизию (до 10 тыс. 
чел.), которая с осени 1918 действовала сначала 
в Западной Сибири и Казахстане, а с 01.1919 — 
в Семиречье. В конце 1919 Колчаком назначен 
команд. Отдельной Семиреченской армией, ко
торая была разбита частями Красной армии; в
05.1920 с ее остатками перешел границу Китая, 
но прежде приказал расстрелять тех, кто отка
зался последовать с ним в эмиграцию. Награ
ды: георгиевское оружие и георгиевский крест,

33



французский орден По
четного легиона, ан
глийская золотая медаль 
«За храбрость» (1915). В
03.1921 арестован китай
скими властями, 3 года 
содержался в заключении 
и был выпущен в 02.1924. 
Арестован и доставлен в 
здание сов. представи
тельства 10.04.1926. По
сле окончания следствия 

в Москве перевезен в Семипалатинск, где был 
осужден к смертной казни выездной сессией ВК 
Верховного трибунала за зверства во время Граж- 
данскойвойны, 12.08.1927. Расстрелян 25.08.1927 
в Семипалатинске.

АНОНИМ — 1) умышленно скрывающий 
свое имя автор, изготовитель или распростра
нитель материалов, содержащих различные 
сведения; 2) текст без указания имени автора.
18.04.1918 ВЧК, обсудив вопрос «О порядке на
правления анонимных сообщений, поступаю
щих в комиссию», решила передавать их в соот
ветствующие отд. без занесения в журнал общей 
регистратуры.

АНОНИМНАЯ угроза — угроза совершения 
действий экстремистского, террористического 
характера, выраженная в анонимной форме.

АНТАНТА (французское entente — согла
сие) — воен.-полит, союз гос. мирового масшта
ба, который сложился в условиях международ
ных противоречий в связи с борьбой за передел 
мира 1904—1922 в противовес Тройственному 
союзу Австро-Венгрии, Германии и Италии. 
Первым шагом на пути создания А. стало под
писание англо-французского соглашения 1904 
под названием «Сердечное согласие». В 1907 
было заключено рус.-английское соглашение. 
В А. входили Великобритания, Франция, Рос
сия, США, Япония и др. гос. К середине 1917 
странам А. удалось подорвать воен. мощь про
тивостоящей им группировки. Важную роль 
в этом сыграла русская армия. После победы 
Октябрьской револ. Сов. правительство пред
ложило воюющим державам заключить демо
кратический мир без аннексий и контрибуций, 
но оно было отвергнуто. В 1918 А. начала воен.

интервенцию в Сов. Россию под лозунгом ее 
принуждения к выполнению союзнических 
обязательств. В 1922 после провала планов воен. 
разгрома Сов. России А. фактически прекрати
ла свое существование.

АНТИПОВ — сотрудник сов. органов ГБ. 
Зав. автомастерской ВЧК в 1921.

АНТИПОВ Николай Кириллович (1894, д. Ли- 
сичкино Старорусского уезда Новгородской 

губ. — 1938) — проф. ре
вол., гос. и парт, деятель. 
Из бедной крестьянской 
семьи. С 15 лет работал 
слесарем на Адмирал
тейском судостроитель
ном заводе в Петербурге. 
Посещал нелегальный 
марксистский кружок. 
В РСДРП(б) с 1912. Про
фессиональный револ., 
чл. Петербургского ко

митета РСДРП(б) с 1914. Неоднократно аресто
вывался, высылался из столицы, сидел в тюрьме. 
Вскоре после Февральской револ. чл. Испол
нительной комиссии Петербургского комитета 
партии и одновременно чл. Центрального совета 
фабрично-заводских комитетов. После июль
ских событий 1917 вел большевистскую агита
цию. Активный участник Октябрьского воору
женного восстания. На II съезде Сов. избран в 
состав ВЦИК. В органах ВЧК: зав. отд. по борьбе 
с контрревол. в Петроградской ЧК, зам. пред. 
комиссии с 09.1918, с 01.01.1919 ее пред. Работал 
на этом посту менее месяца, т.к. направлен в Ка
зань, где стал секретарем губкома РКП(б); пред. 
губисполкома и чл. РВС Запасной армии. В по
следующем на парт, и сов. работе. В 1935—1937 
зам. пред. СНК и СТО СССР и пред. Комиссии 
сов. контроля при СНК СССР. На XIII—XVII 
съездах КП избирался чл. ЦК, ВЦИК и ЦИК 
СССР. Арестован в 06.1937. Осужден ВК ВС 
СССР к ВМН 28.07.1938. Расстрелян. Реабили
тирован поем.

АНТОНОВ — житель Москвы. В 1918 при
нимал участие в контрревол. англо-французской 
заговорщической организации «Союз союзни
ков», готовившей покушение на В.И. Ленина и 
германского посла Мирбаха.
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АНТОНОВ Александр Степанович (26.07. 
1889, г. Москва — 24.06.1922, хут. Верхний Ши- 

бряй Борисоглебского уез
да Тамбовской губ.) — ру
ководитель крестьянского 
антибольшевистского Там
бовского восстания 1920— 
1921. Из мещан. Русский. 
В партии эсеров с 1906. За 
участие в ограблении кас
сы на станц. Инжавино, 
ранение городового при

говорен воен. судом к смертной казни, за
мененной решением П.А. Столыпина на бес
срочную каторгу, 1908. После Февральской 
револ. 1917 вернулся в Тамбовскую губ., на
значен пом. нач. части Тамбовской гор. мили
ции; нач. уезд, милиции в Кирсанове с 11.1917. 
Во время выступления Чехословацкого кор
пуса в 1918 разоружал его формирования и 
часть оружия направлял в распоряжение ПСР. 
В 09.1918 создал боевую дружину из 10—15 чел. 
(к началу 1920 — 150 чел.); перешел на нелегаль
ное положение и занялся борьбой с большеви
ками, действуя методами индивидуального тер
рора. Один из организаторов «Союза трудового 
крестьянства» в Тамбовской губ.; возглавил гл. 
опер, штаб Партизанской армии Тамбовского 
края в 11.1920; команд, армией в 03.1921. В со
ответствии с указаниями А. повстанцы жестоко 
расправлялись с пленным коммунистами и бой
цами продотрядов. С начала 1921 команд. 2-й 
армией в составе Повстанческой армии Тамбов
ского края; с 03.1921 главнокоманд. С 08.1921, 
после разгрома частями РККА и войсками ВЧК 
основных сил восставших, скрывался. Ликви
дация А. была одной из успешных операций ор
ганов безопасности. С весны 1922 в ГПУ стало 
известно от агента Е.Н. Ластовкина, что А. со 
своим братом Дмитрием скрывается в Уваров- 
ской вол. Борисоглебского уезда, в 110 верстах 
от Тамбова, в лесной чаще на берегу р. Ворона, 
и иногда приходит к сожительнице П. Касато
новой на хутор Верхний Шибряй. Оперативную 
группу по захвату А. возглавил нач. отд-я Там
бовского ГО ГПУ М.П. Покалюхин. В нее также 
вошли Е.Н. Ластовкин, H.H. Хвостов, Я.В. Сап
фиров, А.И. Куренков и Е.Ф. Ярцев. 24.06.1922 
при попытке ареста во время перестрелки А. и 
его брат были убиты Е.Ф. Ярцевым. Все участ
ники операции закрытым постановлением Пре

зидиума ВЦИК награждены орденами Красного 
Знамени.

АНТОНОВ-ГРИЦЮК Николай (Лука) Ио
сифович (1893, Волынская губ. — 22.02.1939) — 
деятель сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-батрака.
Украинец. В РКП(б) с 02.1918.
Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. Образова
ние: 2 класса сельского учи
лища. Батрак у помещиков 
и колонистов, Ковальский 
уезд Волынской губ., 1903—
11.1913. В армии: рядовой 65- 
го Моршанского стр. полка,
11.1913—09.1914; мл. унтер-офицер Орского и 
Бузулукского стр. полков, Юго-Западный фронт,
09.1914—05.1916; прапорщик Орского и Бузу
лукского стр. полков, 05.1916—03.1917 (произ
веден за боевые заслуги); подпоручик Измайлов
ского лейб-гвардии полка 03—07.1917. Батрак у 
кулака, на подпольной работе, мест. Дубровица 
Ровенского уезда Волынской губ., 07.17—12.18; 
участвовал в Дубровицком восстании 1918. 
В РККА: зам. комиссара 1-го Коммунистиче
ского повстанческого отряда 12.1918—1919; ком. 
роты 21-го Волынского полка, нач. хоз. части
21-го Волынского полка 1919—03.1919; ком. 
роты караульного батальона Староконстанти- 
новского уезд, военкомата 03—06.1919; пом. ком. 
398-го Богунского стр. полка 06—10.1919; уча
ствовал в боях под Житомиром и Коростенем; 
зам. уполн. по организации партизанских отря
дов РВС и штаба 12-й армии, 10.1919—03.1920. 
В органах ВЧК: уполн. ОО 12-й армии, 03.1920—
03.1922. В дальнейшем служил на различных 
должностях в органах ГПУ, 03.1922—10.07.1934. 
В НКВД, 15.07.1934-23.10.1938. Звание: майор 
ГБ 21.04.1937. Награды: 2 ордена Красного Зна
мени; орден Красной Звезды; медаль «XX лет 
РККА»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 23.10.1938. Приговорен ВК 
ВС СССР 22.02.1939 к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Определением ВК ВС СССР 05.01.1955 
приговор отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления. Реабилитирован.

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Алексан
дрович (парт, кличка Штык, литературный псевд. 
А. Гальский) (21.08.1883, г. Чернигов — 20.02.1938,
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г. Москва) — сов. гос. и 
воен. деятель. Из семьи 
офицера. В РСДРП(м) 
с 1903, в РСДРП(б) с
05.1917. В револ. движе
нии принимал участие 
с 1901; за подготовку 
вооруженного восстания 
в Севастополе пригово
рен к смертной казни, 
замененной 20 годами 

каторги, 1906; бежал, занимался парт, работой 
в Санкт-Петербурге и Москве, 1907. В эмигра
ции во Франции 1910—05.1917. В октябрьские 
дни 1917 секретарь Петроградского ВРК, один 
из рук. штурма Зимнего дворца, где арестовали 
Временное правительство. На II Всероссийском 
съезде Сов. вошел в состав СНК в качестве чл. 
Комитета по воен. и мор. делам. В конце 1917 — 
нач. 1918 команд, войсками Петроградского ВО. 
С 12.1917 команд, войсками, разгромивши
ми отряды атамана А.М. Каледина; команд, 
сов. войсками Юга России 03—05.1918; член 
РВС Республики 09.1918—05.1919; затем пред. 
Тамбовского губисполкома, зам. пред. малого 
СНК РСФСР 10.1919-04.1920; пред. комиссии 
ВЦИК по борьбе с Тамбовским восстанием,
02—08.1921. В дальнейшем проходил службу в 
РККА, работал в НКИД, прокуратуре и НКЮ 
РСФСР. Награда: орден Красного Знамени. 
В 10.1937, сразу после назначения наркомом 
юстиции РСФСР, арестован. Осужден по обви
нению в измене Родине, шпионской деятель
ности. Расстрелян 08.1938. Реабилитирован 
поем. В 02.1956 ВК ВС СССР отменила при
говор и прекратила дело за отсутствием в дей
ствиях А.-О. состава преступления.

АНЦЕЛОВИЧ Наум Маркович (19.04.1888, 
г. Санкт-Петербург — 15.09.1952, г. Москва) — 
сов. гос., парт, и профсоюзный деятель. 
В РСДРП(б) с 1905. Из семьи столяра. Рабочий- 
электрик. Вел парт, работу в Украине и Крыму. 
За револ. деятельность подвергался арестам и 
ссылкам. После Февральской револ. 1917 аги
татор Петроградского комитета РСДРП(б), рук. 
профсоюза электриков. Один из организаторов 
Красной гвардии в Петрограде. В октябрьские 
дни 1917 чл. Петроградского ВРК, комиссар над 
учреждениями интендантства. В 1918 чл. испол
кома Петроградского сов., комиссар учрежде

ний интендантства, чл. бюро Петроградского 
комитета РКП (б). Во время Гражданской войны 
на политработе в РККА. В последующем рабо
тал в ЦК Союза работников земли и леса, НК 
РКП, комиссии сов. контроля, в лесной пром., 
на политработе в Красной армии, НКТ СССР. 
Делегат IX, XII—XVIII съездов КП; кандидат в 
чл. ЦК (1927-1934); чл. ЦК ВКП(б) (1938). Из
бирался чл. ВЦИК РСФСР, ЦИК СССР, депута
том ВС СССР. Участник Великой Отечественной 
войны.

АПЕЛЛЯЦИЯ (латинское appellatio — об
ращение) — способ пересмотра судебных по
становлений, не вступивших в законную силу; 
повторное рассмотрение и разрешение дела по 
существу судом апелляционной инстанции.

АПЕТЕР Иван Андреевич (1890, Лифляндская 
губ. — 29.08.1938, г. Москва) — чл. Учред. собра

ния, руководящий со
трудник сов. органов 
ГБ. Еврей. В РСДРП(б) 
с 1917. В годы 1-й миро
вой войны служил в 16-м 
Сибирском стрелк. полку. 
В 1917 пред. 3-го Сибир
ского корпуса. Комиссар 
Ставки Верховного глав- 
нокоман. в Могилеве с
02.1918. В органах ВЧК: 

нач. воен. контроля Брянского р-на, 1918; нач. 
Всеукраинской ЧК, ОО 12-й армии, затем нач. ОО 
Западного фронта 1919; нач. АОУ ВЧК с 01.12.1920; 
зам. нач. ИНО ВЧК с 02.12.1921. В дальнейшем в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, на политработе в 
РККА, НК РКИ РСФСР, Наркомате лесной пром., 
в ЦК Союза работников земли и леса. Награда: ор
ден Красного Знамени. Арестован 11.11.1937. При
говорен ВК ВС СССР к ВМН за «предательство и 
контрреволюционную деятельность» 29.08.1938. 
В тот же день расстрелян.

АРАЛОВ Семен Иванович (30.12.1880, г. Мо
сква — 22.05.1969, г. Москва) — сов. воен. и гос. 
деятель. В РКП(б) с 03.1918. Из семьи купца. 
Образование: коммерческий институт. В армии: 
вольноопределяющийся в Перновском грена
дерском полку, где вступил в кружок социал- 
демократов, 1902. В револ. движении с 1903.
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Во время Рус.-японской 
войны 1904—1905 воевал 
прапорщиком в Мань
чжурии. Участник ре
вол. 1905—1907, заочно 
приговорен к расстрелу. 
Затем работал наставни
ком в исправительном 
приюте. В 1-ю мировую 
войну участвовал более 
чем в 20 сражениях, «за 
отличия в делах против 
неприятеля» награжден 
5 боевыми орденами, 

получил воин, звание штабс-капитана. После 
Февральской револ. 1917 зам. пред., а затем 
пред. армейского комитета 3-й армии. Делегат 
II съезда Сов. и чл. ЦИК 2-го созыва. После 
Октябрьской револ. выборный пом. ком. полка. 
В РККА с 1918: нач. опер. отд. штаба Москов
ского ВО и Наркомата по воен. и мор. делам; 
чл. РВСР; военком Полевого штаба РВСР и 
одновременно нач. Развед. упр. до 1920; после 
Гражданской войны зам. команд. Украинским 
ВО. С 1921 на дипломатической и хоз. работе. 
В 1941 ушел добровольцем на фронт в дивизию 
ополчения. Прошел путь от солдата до полк., 
закончил войну в Берлине. С 1946 на парт, ра
боте в Москве, с 1957 на пенсии. Награды: ор
ден Ленина, орден Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орден 
Красной Звезды, орден «Знак Почета», медали.

АРГУНОВ Андрей Александрович (1866, 
г. Иркутск — 07.11.1939, г. Прага) — рос. полит, 
деятель, один из лидеров ПСР, публицист. Из 
семьи чиновника. Образование: юридический 
факультет Московского университета. Чл. не
легальных студенческих кружков, выслан за 
участие в студенческих волнениях; организатор 
и редактор первой эсеровской газеты «Револю
ционная Россия». Арестован в 1901, выслан в 
Восточную Сибирь 1903; бежал в Женеву, ко
оптирован в состав ЦК ПСР в 1905. В Гос. думе 
работал в Трудовой группе. После ареста Азефа 
вышел из состава ЦК. В 1-ю мировую войну 
сотрудничал в эсеровских оборонческих газе
тах; вернулся в Россию, вновь чл. ЦК с 04.1917. 
Избран чл. Учредительного собрания. Аресто
ван органами ВЧК за саботаж. В конце 1917 
освобожден из-под стражи по распоряжению

Ф.Э. Дзержинского.
С 09.1918 чл. Уфимского 
гос. совещания, избран в 
Уфимскую директорию, 
вместе с ней переехал 
в Омск. После перево
рота Колчака в 11.1918 
арестован и выслан за 
границу. Сотрудничал 
в эмигрантской печати.
Писал статьи, направ
ленные против сов. вла
сти, политики органов 
ВЧК.

АРЕСТ — лишение личной свободы. В на
чальный период существования ВЧК практиче
ски каждый чел. мог быть арестован и заключен 
в концлагерь или тюрьму только по подозрению, 
как потенциальный противник власти или ком
мунистической идеологии. В документах орга
нов ВЧК назывались такие причины А.: «женат 
на княгине», «дед был епископом», «при обыске 
найдены погоны капитана» и т.д. Руководство 
органов ВЧК разрабатывало нормативные до
кументы, регламентировавшие производство 
А. При этом было обращено внимание на недо
пустимость А., не вызывавшегося необходимо
стью или мелкому преступлению: «Когда име
ется уверенность, что преступник не сбежит, к 
аресту прибегать не нужно, так как дело можно 
вести и так или завести и передать в др. судеб
ные учреждения». В циркуляре 04.1918 указыва
лось на необходимость о каждом арестованном 
в течение 5 дней составлять постановление об 
аресте, в котором должно быть сформулирова
но обвинение, а «копия постановления должна 
быть с подпиской арестованного, что ему про
читано». Исходя из полит, соображений, особое 
внимание обращалось на индивидуальный под
ход к аресту некоторых категорий населения: 
коммунистов, сотр. правоохранительных орга
нов царской России и Временного правитель
ства, чл. антибольшевистских партий, буржу
азных специалистов, ж. д. и др. Так, 14.02.1919 
Президиум ВЧК постановил: «В случае, если 
кто-либо из царских бывших чиновников, за
нимая должность в советском учреждении, вы
сказывает свое лояльное отношение к советской 
власти и если за невраждебное отношение руча
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ется то учреждение, в коем он служит, данное 
лицо аресту не подлежит».
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- АРЖАНОВ Михаил Михайлович (1873— 
1941) — сов. хоз. деятель. Инженер-ж. д., бес
партийный. С 1918 работал в системе НКПС. 
В 1919—1922 нач. Центрального упр. воен. со
общений при РВС Республики. В 1921 постоян
ный чл. Высшего сов. по перевозкам. С 1922 нач. 
снабжения Красной армии. Принимал актив
ное участие в решении вопросов материального 
снабжения, снабжения вооружением и боепри
пасами войск и органов ВЧК.

АРЗАМАСЦЕВ М.И. (1880-?) -  учитель в 
г. Царицыне. В 1919 пред. культпросвета рабоче
инженерной дружины 10-й армии. С 01.1920 тов. 
пред. правления Союза работников просвещения 
в Царицыне. В 1921—1922 служил контролером 
отд-я АРА по г. Царицыну. В 1921 арестовывался 
Царицынской губ. ЧК по обвинению в контрре
вол. деятельности. В 02.1922 вновь арестован и 
направлен в распоряжение ВЧК. Постановле
нием коллегии ГПУ от 25.04.1922 его дело было 
прекращено.

АРКУС Цшгорий Моисеевич (1896—04.09. 
1936) — сотрудник сов. органов ГБ, хоз. деятель. 
В РКП(б) с 1918. В органах ВЧК: сотр. Смо
ленской губ. ЧК, 1918—1919. Затем работал в

Joden на.-^^<Я .̂суток.

ОРДЕР.
•   — ~  -

Гохране, Валютном управлении НКФ, Госбанке 
РСФСР, Госбанке СССР. Арестован 10.07.1936. 
Приговорен ВК ВС СССР к ВМН 03.09.1936. 
Расстрелян. Реабилитирован поем. 09.09.1958.

АРМЕЙСКАЯ ЧК в действующей армии. 2-я
Всерос. конференция ЧК 01.12.1918 приняла 
«Инструкцию чрезвычайным комиссиям на ме
стах», согласно которой, исходя из необходимо
сти защиты Красной армии от всяких попыток 
контрревол. повредить делу защиты Сов. респу
блики, было решено организовать при всех фрон
тах и армиях в действующей армии фронтовые и 
армейские ЧК и предоставить им право назначе
ния отд. комиссаров для этой же цели в воинские 
части; фронтовым и армейским ЧК иметь двой
ное подчинение — ВЧК и воен. ведомству, кото
рым выработать точные инструкции для работы 
сотрудников фронтовых и армейских ЧК. Суще
ствовавшая до этого Прифронтовая комиссия 
была распущена. АЧК создавались в местностях, 
расположенных по линии фронта. Задачей АЧК 
являлись борьба с контрревол. во всех ее прояв
лениях, шпионажем, пьянством, преступления
ми по должности и т.п. в армейской среде. АЧК 
имела 2 отд.: по борьбе с контрревол. и по борьбе 
с преступлениями по должности. АЧК придер
живалась в своей работе следующих положений: 
создавалась при политотд. штабов армий, штаты 
и оклады ей определялись политотд. армии, ра
ботала под наблюдением политотд. штаба армии, 
высшей инстанцией являлась для нее Централь
ная фронтовая комиссия при СНК. АЧК имела 
право применения ВМН. При каждой АЧК со
стоял отряд из не менее 50 красноармейцев- 
коммунистов.

АРМЕЙСКИЙ ОО — ОО армии, фронта.
Приказом ОО ВЧК за подписью Ф.Э. Дзержин
ского и М.С. Кедрова от 20.02.1919 А. ОО было 
предложено принять к сведению и неуклонному 
исполнению нижеследующее: 1) армейским ОО 
в зоне боевых действий предоставляются в от
ношении непосредственной расправы по пре
сечению преступлений права и функции губ. 
ЧК; 2) в том случае, когда боевая зона далеко 
отстоит от места пребывания армейского ОО, 
последний для непосредственного обслужива
ния выделяет от себя боевой орган (пункт или 
отд-е), которому и передаются принадлежащие 
ему права непосредственной расправы; 3) гра
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ница боевой зоны устанавливается по соглаше
нию местных губ. ЧК, реввоенсоветов армий и 
ОО, о чем немедленно сообщается в централь
ный ОО.

АРМЯНСКАЯ ЧК (г. Александрополь) соз
дана решением Армянского ревкома 06.12.1920, 
преобразована в ГПУ приказом ОГПУ 07.09.1926. 
Председатели ЧК: К.Г. Айвазов (06.12—12.1920); 
М. Амирханян (12.1920—03.05.1925).

АРНГОЛЬД Татьяна Николаевна (1891, Ки
евская губ. — 24.08.1921, г. Петроград) — анти
сов. деятель. Из дворян. Русская, замужняя, 
2 детей. Беспартийная. Образование: гимна
зия. До Октябрьской револ. 1917 служила в 
органах воен. контроля, после револ. делопро
изводитель 1-го авиационного отряда. «При
знаю Советскую власть как существующий 
факт», — писала она. Арестована 01.08.1921 
на основании показаний резидента врангелев
ской контрревол. организации в Петрограде 
лейт. Лебедева. Будучи посвящена в дела ор
ганизации и лично зная многих чл. организа
ции, предоставляла свою квартиру для явки 
курьеров организации. У нее скрывался один 
из руководителей Петроградской боевой ор
ганизации и затем курьер организации Вран
геля подполк. Шведов (кличка Вячеслав).
А. была посвящена в факты убийства Шве
довым двух коммунаров в засаде на кварти
ре чл. врангелевской организации подполк. 
И.П. Павловича; исполняла поручения Ш. 
и служила связной между ним и Лебедевым 
и др. чл. организации. У нее на квартире был 
арестован Ш., оказавший вооруженное со
противление и раненный при аресте. Матери
ал для обвинения А. получен ее собственным 
признанием и показаниями Лебедева, Попова 
и Шведова. Решением президиума Петроград
ской губ. Ч К от 24.08.1921 приговорена к ВМН. 
Расстреляна. Реабилитирована.

АРОСЕВ Александр Яковлевич (25.05.1890, 
г. Казань — 10.02.1938, г. Москва) — сов. парт, 
и гос. деятель. Писатель. Из буржуазной семьи. 
В РСДРП(б) с 1907. Вел револ. работу в Каза
ни, Петербурге и Москве. Подвергался арестам, 
ссылкам, был в эмиграции во Франции, где ра
ботал в большевистских организациях. Как писа
тель заявил о себе в 1916. В своих произведениях

показывал револ. подполье, 
героизм и самоотвержен
ную борьбу большевиков с 
самодержавием. После Фев
ральской револ. 1917 пред. 
Тверского совета; чл. Все- 
рос. бюро воен. организа
ций РСДРП(б) с 06.1917; чл. 
Московского ВРК с 10.1917; 
затем зам. команд, войсками 

МВО, пред. Верховного ревтрибунала Украины 
(1919—1920); советник ПП РСФСР в Латвии с
1921. В последующем на дипломатической рабо
те во Франции и Швеции. Арестован в 07.1937. 
Репрессирован. Реабилитирован в 1956.

АРТЕМ (Сергеев Федор Андреевич) (07.03. 
1883, с. Глебово Фатежского уезда Курской 

губ. -  24.07.1921) -  сов. 
парт, и гос. деятель. Из 
крестьян. Образова
ние: учился в МВТУ, 
1901—1902, исключен 
за револ. деятельность; 
Русская высшая школа 
общественных наук, Па
риж. В РСДРП с 1901; 
возглавлял Харьковскую 
организацию РСДРП(б), 
руководил попыткой 

вооруженного восстания в 1905. Стоял во главе 
Пермской организации большевиков, аресто
ван, 1906—1907; приговорен к пожизненной 
ссылке в Иркутскую губ. в 1909; бежал за грани
цу в 1910; уехал в Австралию, там организовал 
социалистическую организацию «Союз русских 
эмигрантов», 1911. После Февральской револ. 
1917 вернулся в Россию и возглавил в Харько
ве большевистскую фракцию в Сов. рабочих и 
солдатских депутатов; секретарь бюро Донецкой 
обл. организации РСДРП(б) и Харьковского обл. 
бюро профсоюзов с 07.1917. Член ЦК РСДРП(б),
1917—1918; пред. Донецко-Криворожского об
кома РСДРП(б), 11.1917; пред. Харьковского 
сов. и губ. ВРК, 11.1917; чл. ЦИК Сов. Украины 
и народный секретарь по делам пром. и торгов
ли, 12.1917; пред. СНК и комиссар народного 
хозяйства Донецко-Криворожской Сов. респу
блики, 1918. Один из организаторов борьбы про
тив контрревол. и интервентов в Украине; пред. 
Донецкого губисполкома; чл. СТО РСФСР, 1920;
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секретарь МК РКП(б), 1920; пред. Всерос. союза 
горнорабочих, 02.1921. Делегат VII—X съездов 
РКП(б), кандидат в чл. ЦК РКП(б), 1919; чл. 
ЦК, 1920. Делегат II—III конгрессов Коминтер
на. Чл. ВЦИК. Погиб 24.07.1921 при испытании 
аэровагона на Курской ж. д.

АРТИШ ЕВСКИЙ — сотрудник сов. орга
нов. Чл. ВЧК; заявил о выходе из состава ВЧК 
ввиду двусмысленности его положения в Комис
сии из-за сотрудничества с парт, анархистами, 
в связи с мерами, принимаемыми ВЧК против 
московских анархистов. На заседании 03.04.1918 
ВЧК не согласилась с его доводами и призна
ла нежелательным выход из состава Комиссии.
05.04.1918 ВЧК одобрила решение А. отозвать 
заявление о выходе из состава ВЧК.

АРТИШ ЕВСКИЙ Венедикт Венедиктович
(1882, Виленская губ. — 1959) — участник револ. 
движения, сотрудник сов. органов ГБ. В РСДРП 
с 1902. Работал литейщиком на заводе, подвер
гался арестам и ссылкам за револ. деятельность. 
Во время 1-й мировой войны служил в автомо
бильных частях в Москве. Участник Октябрь
ской револ. в Москве. Чл. Моссовета. С 03.1918 
представитель Моссовета в ВЧК. В органах ВЧК: 
сотр. ОО ВЧК (1919—1921). В дальнейшем рабо
тал в органах ГПУ, ОГПУ, в Центральном архив
ном упр.

АРТУЗОВ Артур Христианович (Фраучи Ар
тур Евгений Леонард) (17.02.1891, д. Устиново 

Кашинского уезда Твер
ской губ. — 21.08.1937, 
г. Москва) — рук. со
трудник сов. органов ГБ. 
Из многодетной семьи 
кустаря-сыровара, швей
царского эмигранта ита
льянского происхожде
ния, поселившегося в 
России. При рождении по 
протестантским традици
ям получил тройное имя: 

Артур Евгений Леонард. В графе «националь
ность» кадровой анкеты писал: «Сын швейцар
ского эмигранта, мать — латышка. Проживала 
все время в России. Я себя считаю русским». 
Племянник М.С. Кедрова; рук. ОО ВЧК. 
В РСДРП(б) с 12.1917. Образование: Новго

родская классическая гимназия, 1909, с золо
той медалью; металлургический факультет Пе
тербургского политехнического института им. 
Петра Великого по специальности «инженер- 
металлург» (с отличием), 1909—1917. Знал 
4 иностранных языка. В 1903 с семьей переехал в 
г. Боровичи; револ. взгляды формировались под 
влиянием М.С. Кедрова и Н.И. Подвойского 
(оба женаты на сестрах матери А.Х. Артузова); 
установил связи с землячеством и организация
ми РСДРП; инженер-проектировщик метал, 
бюро Грум-Гржимайло, Нижний Тагил; инженер- 
проектировщик метал, бюро Грум-Гржимайло, 
Петроград, 1917. Участвовал в установлении сов. 
власти на Севере; инспектор снабжения северо- 
восточного участка Восточного фронта; секре
тарь отд. материально-технического снабжения 
Упр. по демобилизации армии и флота, 1918; 
секретарь ревизионной комиссии Наркомата по 
воен. делам РСФСР, Вологда, Архангельск, 03— 
08.1918; принимал участие в боях с английскими 
интервентами — нач. партизанского отряда под
рывников, Северный фронт 08—09.1918; инспек
тор снабжения Северо-Восточного участка Вос
точного фронта; нач. военно-осведомительного 
бюро МВО. Комиссар и нач. активного отд-я 
Воен. контроля РВС Республики. Участвовал в 
подавлении контрревол. выступлений Ъ Архан
гельске и Вологде в 11.1918—01.1919; пред. Осо
бого бюро при Московском окр. воен. комис
сариате с 12.1918; комиссар и нач. отд-я воен. 
контроля РВС Республики с 02.1919. В органах 
ВЧК: с 05.1919 особоупол. и следователь ВЧК и 
Упр. ОО ВЧК; зав. опер. отд. ОО ВЧК; пом. нач. 
ОО ВЧК, 01.01 —01.07.1921 ; нач. 12-го спец. отд-я 
ОО ВЧК с 01.02.1921; зам. нач. ОО ВЧ К-ГП У  
РСФСР, 01.07.1921-13.07.1922. В дальнейшем в 
органах ОГПУ, НКВД. Один из инициаторов соз
дания в СССР ложных «антисоветских организа
ций». Руководил и принимал непосредственное 
участие в разработке и проведении многих че
кистских операций по борьбе с Белым движени
ем и шпионажем, один из рук. контрразвед. опе
раций «Синдикат-2» и «Трест», завершившихся 
арестом Б.В. Савинкова и английского развед
чика С. Рейли, и др. Звание: корпусной комис
сар. Награды: 2 ордена Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)», знак «По
четный работник Государственной внутренней 
охраны». 11.01.1937 снят с поста зам. нач. Разве-
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дупра и направлен на работу в НКВД на долж
ность науч. сотрудника одного из отделов ГУГБ. 
Арестован как «враг народа, активный участник 
антисов. заговора в НКВД» 13.05.1937 в своем 
служебном кабинете. Содержался во Внутренней 
и Лефортовской тюрьмах НКВД. Приговорен «в 
особом порядке» тройкой НКВД за контрревол. 
преступления и шпионаж как «шпион польской 
и других разведок» 21.08.1937 к ВМН. В тот же 
день расстрелян. Реабилитирован поем. Опреде
лением ВК ВС СССР от 07.03.1956 приговор от
менен за недоказанностью вины. Реабилитиро
ван поем. В 2001 «Обществом изучения истории 
отечественных спецслужб» учреждена ежегодная 
премия им. А.Х. Артузова-Фраучи.

Примечание: родственникам А. было объявлено, что 
он умер в заключении 12.07.1943.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ iy6. ЧК (с 10.1918 в 
г. Вологде, с 01.1919 в г. Шенкурске, а с 01.1920 в 
г. Архангельске) создана решением губисполко
ма 08.06.1918; 06.02.1922 преобразована в губот- 
дел ГПУ. Председатели: Д. Г. Евсеев (06.1918—
08.06.1918); П.И. Лукьянов (08.06-07.1918,
11.1918-16.12.1918); Н.А. Балакирев (07.1918—
30.10.1918, 24.12.1919-07.1920); Г.Ф. Рудаков 
(Линдеман) (16.12.1918-20.07.1919); Т.М. Смир- 
нов (07.1920—06.02.1921); З.Б. Кацнельсон (06.02—
24.09.1921); И.А. Петухов (24.09.1921-06.02.1922).

АРХИВ ВЧК. В 06.1918 1-я конференция 
ЧК указала на необходимость создания в центре 
и территориальных органах ЧК архивов в составе 
своих канцелярий. На них были возложены рабо
та по сбору документов, научная и технич. обра
ботка, обеспечение их сохранности. С 15.11.1918 
архив стал самостоятельным структурным под
разделением ВЧК, 19.07.1919 он вошел в состав 
регистрационно-статистического отд. на правах 
отд-я. Зав. канцелярией, а значит, и отв. за органи
зацию работы с документами и материалами ВЧК 
стал H.H. Мещеряков; после мятежа левых эсеров 
зав. архивом возложено на чл. коллегии Д.Г. Ев
сеева. 09.07.1919 коллегия ВЧК решила отделить 
«бумажный архив» от хранилища конфискатов в 
составе хоз. отдела. Эта дата считается днем об
разования архива ВЧК. Зав. архивом назначен 
Д.Г. Евсеев. После Евсеева архив ВЧК возглавлял 
зав. канцелярией H.H. Мещеряков, а затем Б.Э. 
Хржонщ. 13.04.1923 принято положение об архи
ве отд. Центральной регистрации СОУ ГПУ.

АРХИВ губ. ЧК создан в составе канцелярии 
в каждой губ. ЧК в 06.1918 решением 1-й Всерос. 
конференции ЧК.

АРХИВ Регистрационно-статистической ча
сти ССО губ. ЧК. Архив состоял из всех закон
ченных дел губ. ЧК. Им ведал сотрудник под ру
ководством зав. регистрационным отд.

АСМУС Николай Николаевич (1885, г. Пе
тербург — 1936) — сотрудник сов. органов ГБ.

Комиссар ВРК. Из семьи 
рабочего-столяра. Начал 
работать столяром с 1903. 
Мобилизован в 1914, служил 
в армии; избран от солдат- 
фронтовиков делегатом 1-го 
Всерос. съезда Сов., 1917; 
комиссар Петроградского 
ВРК в Семеновском запас
ном полку, участник штурма 

Зимнего дворца, 1917; комиссар ВРК над делами 
контрразвед. отд-я; нач. (или комиссар при нач.) 
контрразвед. отд-я штаба Петроградского ВО в 
конце 1917. В последующем мастер-столяр на 
ленинградских заводах.

АСТРАХАНСКАЯ губ. ЧК (г. Астрахань) 
создана решением губисполкома 12.06.1918. 
Совместным решением РВС Каспийско-Кав
казского фронта и Астраханского губисполко
ма 10.03.1919 упразднена. Ее функции пере
даны ОО фронта. Вновь создана 25.07.1919, 
затем 06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: K.JI. Гусев (06.1918); Могильный 
(06-07.1918; 07-09.07.1918); Рябов (07-08.1918);
A.Ф. Тархов (08-09.1918); Новиков (09.1918); 
Копп (09-10.1918); С.С. Генералов (10.1918-
09.12.1918); А.А. Москалев (09.02.1918-01.1919, 
1919-12.1919); Э.К. Обидко (01-02.1919);
B.Э. Любохонский (08—27.02.1919); Г.А. Атарбе
ков (27.02—10.03.1919); К.Ф. Торжинский, и.о. 
(25.07.1919—1919); Л.Н. Вельский (А.М. Левин) 
(03.1920-01.1921); Ф.С. Степной (01.1921-
05.03.1921, 05.1921-07.09.1921); Т.М. Смирнов 
(05.03-05.1921); М.Д. Антонов (07.09.1921-
06.02.1922).

АСТРАХАНСКАЯ краевая ЧК (г. Астрахань) 
образована решением краевого исполкома в
10.1918, после самопровозглашения в Астрахани
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Астраханской республики; подчинялась Астра
ханской губ. ЧК. В 12.1918 в связи с обострени
ем Гражданской войны и захватом значительной 
территории белогвардейцами Астраханская ре
спублика прекратила свое существование. Пред
седатель: С.С. Генералов, 31.10—11.1918.

АТАРБЕКОВГеоргийАлександрович(Атарбе- 
кян) (02.14.12.1892, г. Эчмиадзин — 22.03.1925) — 

сов. гос. и парт, деятель. Из 
мещан. В РСДРП(б) с 1908. 
Образование: учился в МГУ 
в 1910—1911. В 1917 вел парт, 
работу среди солдат в Алек- 
сандрополе; в 1917—1918 чл. 
Сухумского подпольного 
комитета РКП(б) и ВРК. В 
органах ВЧК: зам. пред. ВРК 
Абхазии, зам. пред. ЧК Север

ного Кавказа, нач. ОО Каспийско-Кавказского 
фронта в 04—05.1918; пред. Астраханской ЧК, 
нач. ОО 11-й армии, пред. ревтрибунала Южного 
фронта, 1919; нач. подразделения ОО ВЧК, Мо
сква; вместе с С.А. Тер-Петросяном (Камо) рук. 
чекистскими операциями в тылу конного кор
пуса ген. Мамонтова с осени 1919; нач. ОО 9-й 
армии; ПП ВЧК на Северном Кавказе; проводил 
операции по уничтожению агентуры Деникина 
на Кубани; ПП ВЧК в Азербайджане и Армении 
в 1920. С 1921 пред. ревкома северных районов 
Армении, нарком почт и телеграфа Закавказья, 
зам. наркома РКП и чл. Президиума Закавказ
ской парт, контрольной комиссии. Погиб в авиа
ционной катастрофе в Тбилиси вместе с С.Г. Мо
гилевским и первым секретарем Закавказского 
крайкома КП А.Ф. Мясниковым.

АТТЕСТАЦИЯ (от латинского attestation — 
свидетельство) — оценка профессионального 
уровня и соответствия сотрудника занимаемой 
должности. Проводилась специальными комис
сиями. А. была необходима для оптимальной 
расстановки кадров сотр. ВЧК и их наиболее ра
ционального использования на различных долж
ностях.

АТТЕСТАЦИЯ сотрудников ВЧК. Порядок 
аттестации сотр. ВЧК определен приказом ВЧК 
№ 406/с от 01.12.1921, утвержденным «Инструк
цией по проверке и аттестации сотрудников ор
ганов ВЧК». Цель А. заключалась в получении

возможности при назначении на должность того 
или иного сотр. руководствоваться не случайным 
отзывом его быв. нач. или организации РКП(б), 
а вполне точной характеристикой, составленной 
комиссией по проверке и аттестации, на осно
вании всесторонней его оценки «сделать отбор 
преданнейших партии, стойких, сознательных 
работников в органах ВЧК». Каждый аттестуе
мый должен был представить в комиссию по 
проверке и аттестации послужной список, а если 
его не было, то подробно в письменной форме 
изложить о прохождении службы в ЧК, ОО и др. 
органах ВЧК в форме краткой биографии, с ука
занием причин всех перемещений, сведений о 
взысканиях, был ли на фронте, где, сколько вре
мени, участвовал ли в боях и расстрелах, в насту
плениях и отступлениях, где именно (перечис
лить). Помимо этого написать о самом крупном 
деле с его участием, со всеми подробностями, от 
начала дела до конца, с указанием фамилий под
чиненных, участников в деле, их роль и т.д. Ко
миссия по проверке и аттестации должна была 
собрать наиболее полные сведения об аттестуе
мом, запросив по возможности всех быв. его нач. 
При проверке и аттестации указывали номер 
партийного билета и год вступления в партию. 
Об исключенных из партии и вышедших отмеча
лось особо, внимание обращалось на причину и 
время выбытия из рядов РКП(б). Форма аттеста
ции была примерно такова: состояние здоровья, 
политическая и чекистская подготовка, заслуги, 
отношение к сослуживцам, образ жизни, взаи
моотношения с высшими инстанциями, колле
гией губ. ЧК, поощрения и наказания и пр.

АУСТРИН Рудольф Иванович (25.08.1891, г. 
Вольмар Лифляндской губ. — 15.11.1937, г. Мо

сква) — сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи плотника. Ла
тыш. В РСДРП(б) с 08.1907. Чл. 
СДП Латвии, 1907-10.1917. 
В РСДРП(б) с 10.1917. Обра
зование: 2 класса церковно
приходской школы, 1906. 
С 1905 в револ. движении; в 
1906 участвовал в работе учени
ческого револ. кружка; ученик, 

наборщик и печатник в типографии г. Вольмар, 
1907—1912; с 1910 работал в Вольмарском отд-и 
Союза печатников; в 1912 в Вольмаре организо
вал револ. кружок и забастовку печатников; аре
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стован, сидел в тюрьме; наборщик в частной ти
пографии, 1912—1915; чл. Средне-Лифляндского 
комитета СДП Латвии; вел партработу в трех уезд. 
Лифляндской губ., 1913—1915; арестовывался в 
06.1914 и 07.1915, осужден на 3 года; сидел в тюрь
мах г. Вольмар и «Крестах» в Петрограде, 1915— 
1917; наборщик в типографии, 1917; вернулся в 
Вольмар в 04.1917; гор. голова; пред. Вольмарско- 
го горисполкома; уехал в Петроград при немецкой 
оккупации 1917—1918; направлен НКВД РСФСР 
на работу в Пензу в 03.1918; чл. коллегии НКВД 
Пензенской губ.; комиссар соцобеспечения Пен
зенской губ. В органах ВЧК с 06.1918: комиссар 
Пензенской губ. ЧК, чл. коллегии, пред. Пензен
ской губ. ЧК и пред. Пензенского губ. ревтрибуна
ла; сотрудник СО ВЧК, упол. СО ВЧК; нач. отд-я 
СО ВЧК—ГПУ с 03.1918. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ, НКВД. С 03.1037 нач. УНКВД Ки
ровской обл. Звание: ст. майор ГБ. Награды: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По

четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
22.07.1937. Приговорен ВК ВС СССР 15.11.1937 к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 
ВК ВС СССР поем. 19.09.1956.

АХВЛЕДИАНИ Е А  — житель Москвы. 
Арестован органами ВЧК по делу об убийстве 
самокатчика ВЧК в 03.1918. По распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского выслан из Москвы.

АШМАРИН Витольд Францевич (Ахрамо- 
вич) (1882—1930) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Еврей. Литератор. Сотр. издательства «Мусагет». 
Примыкал к символистам. После Октябрьской 
револ. 1917 вступил в РСДРП(б). В органах ВЧК: 
сотр. ИНФО ВЧК-ОГПУ — зам. нач. отд. с 1921, 
врио нач. ИНФО ВЧК с 01.1922. В дальнейшем в 
органах ГПУ, ОГПУ, ЦК РКП(б). Деятель кине
матографии. Покончил с собой.



Б
БАБАКЕВИЧ Павел Петрович (1900, Пяти

горск — 26.02.1939) — сотрудник сов. органов
  ГБ. Из семьи чернорабочего.

1 Поляк. В РКП(б) с 04.1920 
I (11.1918-01.1919 выбыл из 
j партии автоматически как 
1 проживавший на террито- 
!  рии, занятой белыми). Об- 
I разование: 4-классное выс- 
I шее начальное училище, 

Пятигорск, 1915. Счетовод 
Азовско-Донского коммерческого банка, Пя
тигорск, 06.1915—08.1918; счетовод Правления 
национализированных мельниц, Пятигорск,
08.1918—01.1919; счетовод Азовско-Донского 
коммерческого банка, Пятигорск, 01—06.1919; 
счетовод упр. продовольствия Терского края,
06.1919—04.1920; счетовод отд. Наробраза, Пяти
горск, 05—07.1920. В РККА: пом. военкома 506-го 
стр. полка, 08—11.1920. В органах ВЧК: сотр. ОО
8-й дивизии, г. Бобруйск, 12.1920—06.1921; сотр. 
Белорусской Ч К -Г П У  БССР, 06.1921-02.1922. 
В дальнейшем служил на различных должно
стях в органах и войсках ГПУ—ОГПУ, Рабоче- 
крестьянской милиции. 28.08.1936—08.07.1938 — 
нач. УНКВД Бурят-Монгольской АССР; нарком 
внутр. дел Бурят-Монгольской АССР; зам. нач. 
Упр. Карагандинского ИТЛ НКВД. Звание: ка
питан ГБ. Награды: знак «Почетный работник 
ВЧК-ОГПУ (V)»; орден Трудового Красного 
Знамени ТуркмССР. Арестован 08.07.1938. При
говорен ВК ВС СССР 26.02.1939 к ВМН. Рас
стрелян в тот же день. Не реабилитирован.

БАБИЧ Исай Яковлевич (1902, г. Берислав 
Херсонской губ. — 09.12.1948, г. Москва) — со
трудник сов. органов ГБ. Из семьи сапожника- 
кустаря. Еврей. В РКП(б) с 04.1920. Образование:
2-классная церковно-приходская школа. Ученик 
наборщика в частной типографии, Берислав,
1915—1916; наборщик в частной типографии, 
Херсон, 1916—1919; безработный, Берислав,
1919—1920; наборщик в гос. типографии, Берис
лав, 1920; наборщик в типографии полит, отд. 
Морских сил Юго-Западного фронта, Николаев, 
1920. В органах ВЧК: пом. уполн. Николаевской

губ. ЧК, 1920—1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах и 
войсках ГПУ и НКВД. Участник Великой Отеч. 
войны. После войны являлся зам. нач. ГУ KP 
Смерш НКО СССР, 04.1943—05.1946; зам. нач. 3 
Гл. упр. МГБ СССР, 04.06.1946-09.12.1948; нач. 
Высшей школы МГБ СССР 08.1947—09.12.1948. 
Звание: генерал-лейтенант. Награды: орден Ле
нина; орден Кутузова 1-й степени; орден Отеч. 
войны 1-й степени; 4 ордена Красного Знамени; 
орден Красной Звезды; знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (XV)».

Б А БК И Н  Иван Андрианович (1893, д. Бог
даново Лихвинского уезда Калужской губ. — 

1963, г. Москва) — со
трудник сов. органов 
ГБ. Из семьи рабочего- 
литейщика. Русский. 
В РКП(б) с 11.1919. Об
разование: сельская
школа, д. Богданово, 
1905; вечерний рабфак 
при Московском инсти
туте им. Баумана, 1932. 
Литейщик на чугуноли
тейном заводе, д. Богда

ново, 09.1905—04.1912; чернорабочий на заводе, 
г. Москва, 04—11.1912; литейщик на чугуноли
тейном заводе, д. Богданово, 11.1912—09.1914. 
Матрос учебно-линейного отряда Балфлота,
г. Кронштадт, 09.1914—03.1918. Воен. комис
сар волисполкома, д. Богданово, 03—12.1918; 
секретарь земельного отд. Лихвинского УИК,
12.1918—06.1919. В органах ВЧК: секретарь 
ОО ВЧК Онежской флотилии, г. Петрозаводск,
12.1919—06.1920; секретарь ОО ВЧК побере
жья Черного и Азовского морей, гг. Мариуполь, 
Севастополь, 06.1920—04.1921; секретарь ОО 
ЧК Крыма, г. Симферополь, 06.1921—02.1922. 
В дальнейшем работал в НКВТ, органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД, НКГБ, Москва. Уволен по бо
лезни 18.12.1951. Звание: ген.-м. Награды: ор
ден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, орден «Знак Почета», медали.
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БАГИРОВ Мир Джафар Лббасович (17.09. 
1895, г. Куба Бакинской губ. —17.05.1956, г. Баку) — 

сов. и азербайдж., парт, 
и гос. деятель, руководи
тель ГБ Азербайджана. 
Из крестьянской семьи. 
Образование: высшее на
чальное училище и педа
гогические курсы. Рабо
тал учителем в средней 
школе. Чл. РСДРП(б) с
1917. Зам. пред. ревкома 
в гг. Куба, Баку, 1918. Чл. 
Астраханского ревтрибу

нала 11-й армии, с войсками которой вернулся 
в Баку, 1919—1920; зам. пред. ревкома Нагорно- 
Карабахской обл., пред. Верховного ревтрибу
нала при Азербайджанском ревкоме, зам. пред. 
револ. воен. трибунала 11-й армии, 1920—1921. 
В органах ВЧК: пред. Азербайджанской ЧК— 
ГПУ по совместительству с должностью наркома 
внутренних дел и зам. пред. СНК Азербайджан
ской ССР, 1921—1927. Затем на различных парт, 
и сов. должностях. Кандидат в чл. ЦК ВКП(б) с 
1934; кандидат в чл. Президиума ЦК ВКП(б) с 
1953. В 07.1953 на пленуме ЦК выведен из Пре
зидиума ЦК за связь с Л.П. Берией и снят со всех 
постов. В 03.1954 исключен из ЦК и партии. На 
закрытом процессе в Баку ВК ВС СССР при
говорен к расстрелу за нарушение законности 
26.04.1956. Расстрелян 17.05.1956. Не реабили
тирован.

БАДАЕВ Алексей Егорович (04.02.1883,
д. Юрьево Орловской губ. — 03.11.1951, г. Мо

сква) — сов. гос. и 
парт, деятель. Из семьи 
крестьянина-бедняка. 
Чл. РСДРП с 1904. Ра
ботал слесарем на Алек
сандровском заводе в 
Петербурге и в Гл. вагон
ных мастерских Никола
евской ж. д. Вел работу 
в Союзе метал. Избран 
депутатом в 4-ю Гос. 

думу, 1912. Чл. большевистской фракции 4-й Гос. 
думы; чл. Петербургского комитета Рус. бюро 
ЦК РСДРП(б), 1913—1914; по предложению
В.И. Ленина был официальным издателем газе
ты «Правда». В начале 1-й мировой войны вел

антивоен. агитацию. Арестован по делу думской 
социал-демократической фракции и выслан в 
Туруханский край в 11.1914. Вернулся из ссыл
ки, избран в Петроградскую гор. думу, участник 
Октябрьского вооруженного восстания в Петро
граде в 1917. После Октябрьской револ. пред. 
Петроградской продовольственной управы, ко
миссар продовольствия Петрограда и Северной 
обл., затем комиссар Петроградской трудовой 
коммуны, 1917—1918. С 1919 занимал рук. долж
ности в обществах потребительской кооперации 
Москвы и Петрограда. Принимал участие в ре
шении вопросов продовольственного обеспече
ния органов и войск ВЧК. В дальнейшем пред. 
Центросоюза, Московского потребительского 
общества, зам. пред. Моссовета. Чл. ЦИК СССР, 
пред. Президиума Верховного Совета РСФСР 
и зам. пред. Президиума Верховного Совета 
СССР; с 1943 чл. коллегии Министерства пи
щевой пром. СССР. На XI—XIII съездах партии 
избирался кандидатом в чл. ЦК РКП(б), а на 
XIV—XVIII съездах — чл. ЦК. Награды: 2 ордена 
Ленина и другие ордена и медали.

БАЖЕНОВ Владимир Иванович. По докладу 
К.И. Ландера на заседании внесудебной тройки 
ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского 
за антисовет, деятельность приговорен к расстре
лу, но освобожден по амнистии 13.01.1920.

БАЗАРОВ Борис Яковлевич (наст. фам. 
Шпак, он же Буков, Быков, псевд. Кин, да Вин
чи, Норд) (27.05.1893, 
м. Цитовяны Россиен- 
ского уезда Ковенской 
губ. — 21.02.1939, г. Мо
сква) — сов. развед
чик, нелегал. Из семьи 
почтово-телеграфного 
служащего. Образование:
Лукнинское 3-классное 
училище, Виленское ре
альное училище, в 1914 
воен. училище в Виль
но. Подпоручик, ротный командир в 105-м пе
хотном полку. Участник 1-й мировой войны. 
В 1915 был взят немцами в плен, освобожден 
после Ноябрьской револ. 1918 в Германии. По
сле возвращения в Россию работал в типографи
ях Ростова-на-Дону и Екатеринодара. В 01.1919 
мобилизован в армию Деникина, вместе с остат
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ками белогвардейских войск эвакуировался в 
Турцию. В 1921 находился в Берлине. Разочаро
вавшись в белой идее, добровольно предложил 
свои услуги сов. разведке. С 03.1921 сотр., затем 
рук. нелегальных резидентур ВЧК—ГПУ—ОГПУ 
в Болгарии, Румынии и Югославии. Провел ряд 
крупных операций по возвращению военнос
лужащих русской армии на родину. В 1927 вер
нулся на родину. С 06.1927 в ВКП(б). В 08.1928 
уволился из ОГПУ по состоянию здоровья, но 
затем вернулся в ОГПУ и был направлен в спец. 
командировку в Берлин для рук. нелегальной ре- 
зидентурой. В 1934—1935 нач. отд-я ИНО ГУГБ 
НКВД СССР. С 1935 возглавлял резидентуру в 
США. В 06.1938 отозван в СССР. Арестован по 
обвинению в шпионаже 03.07.1938. Приговорен 
ВК ВС СССР к ВМН 21.02.1939. В тот же день 
расстрелян. Реабилитирован в 1956 поем.

БАЙКЕВИЧ Антон Доминкович ( 1877—
1920) — чл. подпольной организации В.В. Вол
конского в Москве (1918—1919). Подполковник 
царской армии. Решением внесудебной тройки 
ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского 
по докладу Я.С. Агранова за антисовет, деятель
ность приговорен к расстрелу 13.01.1920. Рас
стрелян.

БАК Борис Аркадьевич (05.1897, Лен
ские прииски, д. Верхолены Иркутской губ. —

16.06.1938, г. Москва) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи 
счетовода (ссыльного). Еврей. 
В РСДРП(б) с 02.1917. Обра
зование: 4-классное нач. учи
лище, г. Иркутск, 1911; ремес
ленное механико-техническое 
училище, 1912—1916; курсы 
при школе прапорщиков, г. Ир
кутск, 1917. В армии: рядовой 

запасного батальона, г. Царицын; пом. ком. взвода 
6-го запасного саперного батальона, г. Петроград,
1916—1917. Участник Октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде. Зам. зав. ТО облисполко
ма, г. Иркутск; секретарь ТО Центросибири, 1918. 
В РККА: уполномоченный Высшего воен. сов. 
Республики по Пермской ж. д.; нач.-военком Упр. 
арт. снабжения и Инженерного упр. 3-й армии, 
1918—1919; воен. комиссар и нач. упр., 1919— 
1920. В органах ВЧК: зам. пред. Томской уезд. 
ЧК, нач. СОЧ, 01—05.1920; зам. пред. Томской

губ. ЧК, нач. СОЧ Томской губ. ЧК, 05-12.1920. 
За злоупотребления служебным положением по
лучил строгий выговор и переведен в Иркутск в 
12.1920; зам. пред. Иркутской губ. ЧК, нач. СОЧ 
с 01.10.1921; с 11.1921 зам. пред. Омской губ. ЧК, 
нач. СОЧ. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ 
Омска, Новониколаевска, Сибирского края, Са
мары, в НКВД. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. 
Награды: орден Красного Знамени, знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)», знак «Почетный ра
ботник РКМ». Арестован 13.08.1937. Приговорен 
ВК ВС СССР к ВМН 16.06.1938. Расстрелян в тот 
же день. Определением Верховного суда СССР от 
02.04.1957 приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилити
рован поем.

БАКАЕВ Иван Петрович (1887, с. Сморо- 
диново Саратовской губ. — 25.08.1936, г. Мо
сква) — сов. парт, деятель, сотрудник сов. орга
нов ГБ. Из крестьянской семьи. В РСДРП(б) с 
1906. С 15 лет работал слесарем в г. Камышине. 
Один из рук. восстания в Камышине, 1906; ра
ботал в парт, организациях Баку и Астрахани,
1907—1910, Петербурга, 1910. Изучал марк
сизм в парт, кружке под рук. И.В. Сталина. За 
револ. деятельность неоднократно подвергался 
арестам, свыше 6 лет провел в тюрьме. После 
Октябрьской револ. 1917 секретарь Петроград
ского сов., комиссар дивизии на Уральском и 
Петроградском фронтах. В органах ВЧК: пред. 
Петроградской губ. ЧК, затем ПП ВЧК по Юго- 
Восточному краю и Донской обл., 09.1919-
OS. 1920. В последующем в РККА, на парт, рабо
те, чл. ЦКК ВКП(б) и ЦИК СССР. XV съездом 
ВКП(б) исключен из партии как участник 
троцкистской оппозиции. В 1928 восстанов
лен. В 1928—1932 пред. Ленинградского обл. 
сов. народного хозяйства. Арестован по делу об 
убийстве С.М. Кирова. Приговорен к тюремно
му заключению. ВК ВС СССР осужден по делу 
«Объединенного троцкистско-зиновьевского 
центра» 19—24.08.1936. Приговорен к расстре
лу. Расстрелян. Реабилитирован Пленумом Вер
ховного суда СССР 13.07.1988 поем.

БАЛИЦКИЙ Всеволод Аполлонович (27.11. 
1892, г. Верхнеднепровск Екатеринославской 
губ. — 27.11.1937, г. Москва) — руковод. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи пом. бухгалтера Луган
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ского патронного завода. 
Украинец. В РСДРП(м) в 
1913-1915. В РСДРП(м) 

у  с 1913. В 1915 стал боль
шевиком. Образование: 8 
классов гимназии, г. Лу
ганск, 1912; 3 курса юри- 
дического факультета Mo

l i ^  сковского университета; 
вольнослушатель Лаза
ревского института вос

точных языков; Тифлисская школа прапорщиков,
1915. В армии: прапорщик 114-го запасного пол
ка, Кавказский фронт; пред. полкового комитета 
114-го запасного полка. Сидел 2 месяца в тюрьме 
Кавказского корпуса. После Октябрьской рево
люции тов. пред. гарнизонного Сов. солдатских 
депутатов, пред. Совета солдатских депутатов, 
г. Тавриз, Персия, 1917—03.1918. С 1918 на неле
гальной работе, Тавриз; чл. комитета РСДРП(б) 
Гурии и Мегрелии, 04—07.1918; сидел 1,5 месяца 
в тюрьме грузинских меньшевиков, 1918; Кавказ
ским крайкомом РСДРП(б) откомандирован в 
Москву, по дороге арестован немцами; бежал из- 
под ареста. В органах ВЧК—ВУЧК с 12.1918: чл. 
коллегии ВУЧК, 12.1918-1919; зав. отд. ВУЧК,
12.1918—1919; зав. секретариатом ВУЧК, 1919— 
09.1919; пред. ВУЧК, Гомель с 05.09.1919; пред. 
реввоентрибунала Гомельского УР, 09—10.1919; 
пред. Украинской организационной комиссии, 
10.1919; политинспектор ВЧК, Москва, 1919; 
пред. Волынской губ. ЧК, 11—12.1919; пред. Ки
евской губ. ЧК, 12.1919—1920; чл. Киевского и 
Волынского ревкомов и ПП Центрального упр. 
ЧК Украины, 12.1919—1920; чл. коллегии НКВД 
УССР (1920); врид нач. тыла Юго-Западного 
фронта и пред. трибунала, 1920; зам. пред. Цен
трального упр. ЧК, команд, войсками ВУЧК,
1920—06.04.1921. В дальнейшем в НКИД Украи
ны, органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Чл. ЦК ВКП(б) 
(XVII съезд). С 09.1930 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. ЦИК 
СССР 7-го созыва. С 06.1934 нарком внутр. дел 
УССР, с 05.1937 нач. УНКВД Дальневосточной 
обл. Звание: комиссар ГБ 1-го ранга. Награды: 
3 ордена Красного Знамени, орден Красной Звез
ды, орден Трудового Красного Знамени УССР, 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)», знак 
«Почетный работник РКМ».

Уволен из НКВД как сотрудник, выдвинутый 
Г.Г. Ягодой, июньским Пленумом ЦК ВКП(б)

(1937). Арестован в служебном вагоне органами 
НКВД как «враг народа» 07.07.1937. Осужден 
ВК ВС СССР и приговорен «в особом порядке» 
к ВМН за участие в «военно-фашистском заго
воре» 27.11.1937. Расстрелян в тот же день. 01.04 
1998 военный суд Московского военного округа 
признал Б. не подлежащим реабилитации.

Примечание. В ряде анкет указывал 1893 г. р. В 1922 в 
анкете написал, что он русский.

БА Н Д И ТИ ЗМ  — 1) создание устойчивой 
вооруженной группы (банды) в целях нападе
ния на лиц и организации, а равно руководство 
такой группой (бандой); 2) участие в устойчивой 
вооруженной группе (банде) или в совершаемых 
ею нападениях.

БАНДИТСКОЕ формирование, банда
(итальянское banda — отряд, шайка разбойни
ков) — устойчивая вооруженная группа лиц, 
объединившихся для достижения определенных 
преступных целей: борьбы с существующим гос. 
строем, организации и совершения террористи
ческих актов, нападения на учреждения, органи
зации, предприятия, захвата заложников, похи
щения людей и др. Для Б. ф. характерны наличие 
функциональных, четко определенных связей 
между его чл., а также дисциплина, обеспечи
вающая контроль за поведением членов Б. ф.

БАРАНОВ Михаил Иванович (1888-19.03. 
1938) — сов. гос. деятель. В РСДРП(б) с 1917. 
С 10.1917 зав. госпиталем Моссовета; нач. и ко
миссар Гл. воен.-санитарного упр. РККА, одно
временно являлся чл. Коллегии НКЗдрава РСФСР, 
1918—1920; зам. наркома здравоохранения и чл. 
ЦК Общества Красного Креста Украины с 02.1920. 
С 1922 чл. ВУЦИК. Арестован 16.08.1937. Приго
ворен ВК ВС СССР 19.08.1937 к ВМН. Расстрелян
19.03.1938. Реабилитирован поем. 22.02.1956.

БАРАНОВСКИЙ -  в 1921 чл. Бюро содей
ствия транспорту (Трансбюро) при ВЧК.

БАРИ И  В.А. американский гражданин, один 
из разоблаченных в Москве в 04.1918 органи
заторов контрревол. организации, снабжавшей 
деньгами офицеров, желавших выехать в белые 
армии Каледина и Корнилова; хранил оружие 
без разрешения и не сдал его властям, покупал и 
хранил подложные документы.
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Участники ликвидации банды Озеровых

БАСИН С.С. (1888—?) — зав. 42-м телеграф
ным отд-м Петрограда, чл. артистического круж
ка «Клуб артистических деятелей». Арестовывал
ся органами ВЧК в 12.1917.

БАСМ АЧЕСТВО (от тюрк, басмак — на
падать, налетать) — одна из вооруженных форм 
борьбы против сов. власти в Средней Азии 
конца 1917 — конца 1930-х. Возникло из-за 
ослабления российской центр, власти после 
Февральской револ. 1917. Его лозунгами были 
пантюркизм, создание Кокандской автономии, 
газават против неверных. После провозглаше
ния сов. власти в Туркестане в И —12.1917 дви
жение приобрело антисов. характер. Отряды 
басмачей численностью от нескольких чел. до 
нескольких тыс. создавались по территориально
племенному признаку, часто вели боевые дей
ствия друг против друга или переходили на 
сторону Красной армии. Басмачи внезапно на
падали на населенные пункты, небольшие гар
низоны, пром. объекты, уничтожали ж. д. пути 
и станции, склады, совершали убийства парт, и 
сов. работников, сторонников сов. власти. От
ряды басмачей пополнялись добровольцами и 
насильственно мобилизованными. Активную

помощь оружием, деньгами, воен. советниками, 
предоставлением баз басмачам оказывали Вели
кобритания, Персия, Турция, Афганистан, Хи
винское ханство и Бухарский эмират. Последние 
крупные отряды басмачей разгромлены частями 
Красной армии в 05.1933 в Каракумах. До конца 
1930-х продолжали действовать разрозненные 
группы басмачей, постепенно перерождавшие
ся в уголовные банды. Сотрудники органов ВЧК 
приняли активное участие в ликвидации басма
чества: внедряли агентуру в отряды басмачей, 
уничтожали руководство, разлагали басмаческие 
отряды изнутри, разоружали население. Решаю
щее значение в борьбе с басмачеством имели 
меры сов. власти экон., социально-полит. и иде
ологического характера, в том числе проведение 
земельной и водной реформ, национально-гос. 
размежевания и др.

БАТАЛЬОН губ. ЧК. В «Инструкции об ор
ганизации и работе местных органов ВЧК» от
15.02.1920, утвержденной Ф.Э. Дзержинским и 
нач. войск ВЧК K.M. Волобуевым, указывалось, 
что в распоряжении пред. губ. ЧК находятся ба
тальон войск внутренней охраны и 10 кавалери
стов в отношении воен.-строевого обучения, по
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верки несения караульной службы, хоз. и полит, 
работы; во всех остальных отношениях они не
посредственно подчиняются пред. ЧК или лицу, 
упол. на это коллегией губ. ЧК. Если ком. бата
льона являлся чл. РКП(б), то он входил в состав 
коллегии губ. ЧК.

БАТКИН Федор Исаакович (1892—1923) — 
нелегальный сотрудник сов. органов ГБ. Из 

семьи коммерсанта. Об
разование: учился в Се
вастопольском реальном 
училище, исключен за 
распространение эсеров
ских прокламаций сре
ди матросов и рабочих. 
Эмигрировал в Бельгию в 
1910. Накануне Февраль
ской револ. возвратился 
на родину; избран чл. 

Севастопольского сов. Добровольно вступил на 
воен. службу в качестве рядового матроса. Один 
из создателей ударных белогвардейских частей 
в 1917; уехал на Дон к ген. Корнилову в конце 
1918. Участник Ледового похода. Работал в де
никинском «Осваге». С 05.1918 эмигрировал в 
Турцию, занимался журналистской и литератур
ной деятельностью. Завербован ВЧК и по ее по
ручению участвовал в склонении ген. Я.А. Сла- 
щева и др. офицеров к возвращению на родину, 
непосредственно организовал отъезд Слащева в

Севастополь. Весной 1922 нелегально прибыл в 
Крым. Готовился для командировки за границу. 
Арестован Украинским ГПУ по обвинению в 
шпионаже и незаконных валютных операциях в
06.1922. Осужден тройкой ГПУ. Расстрелян.

БАХАРЕВА А А  (1894—?) — жительница 
г. Москвы, посетительница чайной «Отрада». 
Арестована органами ВЧК по подозрению в со
участии в убийстве самокатчика ВЧК в чайной 
«Отрада» 03.1918. По распоряжению Ф.Э. Дзер
жинского выслана из Москвы в 06.1918.

БАШ КИРСКАЯ обл. ЧК (с. Темясово 
Уфимской губернии в 02—03.1919; с. Марково в
03—05.1919; г. Саранск в 05—08.1919; г. Стерли- 
тамак в 08.1919—1922). ЧК БаАССР образована
20.03.1919 по соглашению Башкирского ревко
ма с РСФСР и постановлением ВЦИК, декре
том ВЦИК и СНК 19.05.1920 включена в состав 
ВЧК и стала именоваться Башкирской обл. ЧК. 
Председатели: А.А. Биишев (20.03—02.06.1919);
С.Ш. Мурзабулатов (02.06-22.12.1919); А.Ю. Из- 
майлов (22.12.1919-12.01.1920); Т.Г.Имаков (12—
17.01.1920); Ф.Н. Тухватуллин (13.03-16.04.1920); 
Б.И. Норкин (Журбинский) (16.04—19.05.1920). 
Башкирская ЧК декретом ВЦИК и СНК
19.05.1920 включена в состав ВЧК, 06.02.1922 
преобразована в облотдел ГПУ. Председатели: 
Б.И. Норкин (Журбинский) (19-26.05.1920);
А. Баталов (26.05—04.06.1920); С.С. Лобов

Красноармейцы на марше 
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(04.06-07.11.1920); И.Д. Каширин (07.11.1920-
03.05.1921); Е.А. Михеев (03-31.05.1921); 
П.В. Гузаков (31.05—10.1921); И.К. Даниловский 
(10.1921—02.11.1921); А.И. Мосолов, щ>нд (02.11—
11.1921); П. Кузьмин, врид (11.1921—29.12.1921); 
Н.Л. Волленберг (29.12.1921-06.02.1922).

БЕДНЫ Й Демьян (Придворов Ефим Алек- 
сеевич) ( 13.04.1883, д. Губовка Херсонской губ. — 

25.05.1945, г. Москва) — 
рус., сов. поэт и общ. 
деятель. Из крестьян. Об
разование: учился в Киев
ской воен.-фельдшерской 
школе, затем в Санкт- 
Петебургском универси
тете. В РСДРП(б) с 1912. 
Сотрудничал в больше
вистской газете «Звезда»
1911, в газете «Правда»,
1912. После Октябрьской 

револ. работал в редакции газеты «Правда». Во 
время Гражданской войны вел агитационную 
работу в частях Красной армии и войсках ВЧК. 
В 1920-х фельетонист «Правды», где почти еже
дневно публиковал стихи на злободневные 
темы. В 1930-х осуждался за «очернение совре
менности», в 1938 исключен из партии. Жил 
под угрозой ареста органами безопасности. 
С началом Великой Отечественной войны сно
ва получил доступ в печать.

Б Е Ж Е Н Ц Ы  — 1) лица, в силу чрезвычай
ных обстоятельств (война, межнациональные 
и религиозные конфликты, голод, эпидемии, 
природные или техногенные катастрофы) вы
нужденные изменить место жительства и нуж
дающиеся в помощи; 2) лица, которые в силу 
вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по признаку расы, вероиспове
дания, гражданства, принадлежности к опре
деленной социальной или этнической группе 
либо политических убеждений находятся вне 
страны своей гражданской принадлежности 
и не могут пользоваться защитой этой страны 
или не желают пользоваться такой защитой 
вследствие подобных опасений либо, не имея 
определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего местожительства, не 
могут или не желают вернуться вследствие та
ких опасений.

БЕЗЛАДНОВ Ткрас Васильевич. По докла
ду В.Р. Менжинского на заседании внесудебной 
тройки ВЧК под председательством Ф.Э. Дзер
жинского за антисов. деятельность приговорен к 
расстрелу 13.01.1920.

БЕЗОПАСНОСТЬ -  1) состояние защи
щенности жизненно важных интересов лично
сти, общества и гос. от внутренних и внешних 
угроз; 2) сфера деятельности по обеспечению 
оптимальных условий для развития личности, 
общества и гос., надежной защиты их жизнен
но важных интересов от внешних и внутренних 
угроз и опасностей.

БЕЗОПАСНОСТЬ государства — система 
общ. отношений, регулируемая нормами права; 
проявляется в степени защищенности жизненно 
важных интересов гос. (конституционный строй, 
суверенитет, территориальная целостность, оборо
носпособность и др.) как основного института по
лит. системы общ. от внешних и внутренних угроз 
и позволяет ему функционировать и развиваться.

БЕЙЛИН А.Е. (1888-1937) -  полит, и хоз. 
деятель. Юрист. С 1904 в партии эсеров. После 
Февральской револ. 1917 редактор эсеровской 
газеты, Саратов. После Октябрьской револ. чл. 
петроградской и московской организаций пра
вых эсеров и Всеукраинского комитета ПСР, ра
ботал в кооперации и профсоюзах в Петрограде, 
Москве, Киеве и Харькове. С 09.1921 зав. подотд. 
профессионально-технического образования и 
юрисконсульт культотдела ВЦСПС в Москве. За 
антисов. деятельность неоднократно арестовы
вался органами ВЧК. В последующем отказался от 
всякой полит, деятельности. С 1924 работал эконо
мистом, а затем инженером отд. профтехобразова
ния Гл. эконом, упр. ВСНХ СССР в Москве.

БЕЛАЯ гвардия — 1) распространенное 
обозначение белых армий; 2) неофициальное 
наименование воен. формирований (белогвар
дейцев). Происхождение термина «Б. г.» связано 
с традиционной символикой белого цвета как 
символа сторонников законного правопорядка в 
противопоставление красному цвету — символу 
восставшего народа, революции.

БЕЛЕНЬКИЙ (Хацкелевич) Абрам Яковле
вич (1883, предместье Свержень Рогачевского у.
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Могилевской губ. —
16.10.1941, г. Москва) — 
один из руководителей 
сов. органов ГБ. Из семьи 
мастера-ремесленника, 
мещанского старос
ты. Еврей. В РСДРП с 
01.1902. Ученик, юхтов- 
щик, приказчик в частной 
кожевенно-сапожной ма
стерской, Могилевская 
губ., 1894—1899. В револ. 
движении в 1899—1903. 

Юхтовщик в частной кожевенной мастерской, 
Харьков; занимаясь сбытом товаров в Харькове, 
Гомеле, Могилеве, нелегально доставлял книги 
и газеты. Арестован в Харькове, сидел в тюрьме,
03.1903, находился в ссылке в г. Орша, 03.1903—
11.1904. Вернулся из ссылки в Харьков, но, опаса
ясь нового ареста, уехал во Францию; сапожник, 
полировщик в частной мастерской, печатник 
в частной типографии, Париж; на своей квар
тире (ул. Гласьер) организовал явку РСДРП(б); 
слушатель школы в Лонжюмо; познакомился во 
Франции с В.И. Ульяновым (Лениным). Вернулся 
в Россию в 05.1917; зав. легальной типографией 
«Труд» ЦК РСДРП(б) в Петрограде с 05.12.1917. 
В органах ВЧ К с 12.1917 : комиссар ВЧ К (отвечал за 
работу типографий), 1918; сотр. отд. ВЧК по борь
бе с преступлениями по должности, 1918—1919; 
вместе с Ф.Э. Дзержинским арестован левыми 
эсерами 07.1918; нач. охраны пред. СНК РСФСР
В.И. Ленина, 1919—1924; чл. коллегии ВЧК, нач. 
спец. отд-я при Президиуме ВЧК, 1921—03.1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Зва
ние: майор ГБ. Награды: знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». 16.05.1938 снят с должности и 
вскоре арестован. Осужден ОСО при НКВД СССР 
за «антисоветскую агитацию» к 5 годам лишения 
свободы 29.05.1939. В 08.1939 возвращен из лагеря 
для допол. расследования, в результате которого 
26.04.1940 постановление ОСО было отменено. 
Вторично осужден ВК ВС СССР 07.07.1941, при
говорен к ВМН. Расстрелян 16.10.1941, в самый 
тяжелый момент обороны Москвы, вместе с груп
пой заключенных московских тюрем по приказу 
зам. Л.П. Берии Б. Кобулова. Определением ВК 
ВС СССР 30.05.1956 приговор от 07.07.1941 от
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

БЕЛ О БО РО Д О В  Александр Георгиевич
(14.10.1891, пос. Александровский завод Соли
камского уезда Пермской 
губ. — 09.02.1938) — сов. 
гос. и парт, деятель. Из 
семьи рабочего. Обра
зование: начальная цер
ковная школа, 1903. В 
РСДРП с 1907. За револ. 
деятельность был дваж
ды арестован, отбывал 
тюремное заключение,
1908—1912; в ссылке за 
пределами Пермской губ., 1914—1916. С 1916 
продолжил деятельность, в основном, в г. Лысь- 
ва Пермской губ. После Февральской револ. 1917 
чл. Уральского обкома РСДРП(б); в 1918 пред. 
Уральского облисполкома; в 06.1918 подписал 
решение о расстреле быв. императора Нико
лая II и его семьи; в 02—03.1919 пред. Вятского 
губревкома; чрезвычайный упол. Сов. рабочей 
и крестьянской обороны, направлен на Дон для 
подавления Вешенского восстания 1919 и про
ведения политики расказачивания, которую вел 
с особой жестокостью; в 04—06.1919 зам. нач. 
Политупр. РВСР. В 1919 упол. Сов. обороны на 
Южном фронте; в 10.1919—06.1920 член РВС 9-й 
армии; с 08.1920 зам. пред. РВС Кавказской тру
довой армии; с 03.1921 пред. краевого сов. Юго- 
Востока. В 10.1921—06.1923 зам. наркома вну
тренних дел. В последующем нарком внутренних 
дел РСФСР, пред. Детской комиссии ВЦИК, 
19.11.1923—21.11.1927. В 1927 в оппозиции рук. 
ВКП(б), сторонник левой оппозиции. Исключен 
из партии, освобожден от должности наркома и 
постановлением ОСО при коллегии ОГПУ вы
слан за поддержку Л.Д. Троцкого. В 1929—1930 
находился в ссылке; подал заявление в ЦК 
ВКП(б) с признанием своих ошибок. Восстанов
лен в партии. В 1930—1936 в системе Комитета 
заготовок в Азово-Черноморском крае. Награда: 
орден Красного Знамени (1920). Вновь арестован
15.08.1936 по обвинению в связях с троцкистской 
оппозицией. Виновным себя не признал, но че
рез полгода дал признательные показания. Осуж
ден ВК ВС СССР к ВМН 08.02.1938. Расстрелян
09.02.1938. Реабилитирован в 1958 поем., в 1962 
восстановлен в партии.

БЕЛ О Е движение — крупнейшее из орга
низованных воен.-полит. движений, сформиро
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ванных в ходе Гражданской войны 1917—1922 в 
России в целях свержения сов. власти. Возникло 
под лозунгом передачи власти Учредительному 
собранию. Ядро Б. д. составило офицерство. Пе
режившее унижение в ходе революции, которая 
привела к деморализации и ликвидации армии, к 
позору Брестского мира, оно превратилось в «но
вый маргинальный слой», сконцентрировавший 
в себе мощный заряд ненависти к своим гоните
лям, огромную жажду социально-полит. реванша. 
Сторонники Б. д. считали себя высшей, законно 
избранной властью в стране. Б. д. существовало 
наряду с демократическими антибольшевист
скими правительствами, националистическо- 
сепаратистскими движениями на Украине, Кав
казе и басмачеством в Средней Азии. Включало 
различные в полит, отношении силы, единые 
в неприятии идеологии большевиков. Все они 
придерживались принципа «единой и недели
мой России». Б. д. началось с создания 7.01.1918 
на Дону Добровольческой армии. Режимы Б. д. 
стремились координировать свои воен.-полит, 
усилия. На подконтрольных территориях вос
станавливались существовавшие до 1917 формы 
собственности. Б. д. пользовалось поддержкой 
части крестьянства, интеллигенции и других 
слоев населения. У Б. д. были армии и флот. Б. д. 
проводилась политика белого террора. После по
ражения в Гражданской войне (1921—1922) по
лит. центры Б. д. переместились за рубеж.

БЕЛОРУССКАЯ ЧК (г. Смоленск, с 
01.1919г. Минск). Создана в составе ревкома, об
разованного решением ЦК КП(б) Белоруссии на 
заседании 31.12.1918. Ликвидирована 03.02.1919 
в связи с преобразованием БССР в Литовско- 
Белорусскую ССР. Председатель: В.И. Яркин 
(31.12.1918—03.02.1919). Вновь создана реше
нием Белорусского ревкома на базе Минской 
губ. ЧК в 10.1920. Председатели: И.И. Камин
ский (10—12.1920); А.И. Ротенберг (Ротгенберг) 
(12.1920-03.06.1921); Я.К.Ольский (29.07.1921-
06.02.1922).

ВЕЛЬСКИЙ Лев Николаевич (Левин Абрам 
Михайлович) (1889, м. Мир Минской губ. —
16.10.1941, г. Москва) — один из руководителей 
сов. органов ГБ. Из семьи служащего транспорт
ной конторы. Еврей. Член Бунда в 1904—1907. 
В РСДРП(б) с 06.1917. Образование: экстерном 
сдал экзамены при Виленском учебном округе

на домашнего учителя и 
аптекарского ученика, 
1908; ученик-мальчик 
в конторе на фабрике 
Зильберблата, Варшава, 
1903—1907. Давал част
ные уроки, г. Вильно, 
1907— 1908; фармацевт 
в аптеке, м. Мир, 1909— 
1910. В армии: рядовой 

29-й артил. бригады, Рига, 01.1911—10.1916 
(с 06.1914 на фронте); писарь в хлебопекарне ин
тендантства 20-го стрелкового корпуса, 10.1916—
10.1917. Упр. делами Виленского гор. совета,
10.1917—01.1918; тов. пред. Виленского гарни
зонного сов., 1917; инструктор НКВД РСФСР 
по организации Сов., 02.1918—01.04.1918. В ор
ганах ВЧК: пред. Симбирской губ. ЧК, 04.1918— 
07.1919; служил на Восточном и Южном фрон
тах; нач. ОО 8-й армии, 09.1919—09.1920; нач. 
ОО Астраханской губ. ЧК, 04.1920—1920; пред. 
Астраханской губ. ЧК, 04.1920—02.1921; ПП 
ВЧК в Тамбовской губ., 02.1921—10.1921; ПП 
ВЧК на Дальнем Востоке, 10.1921—02.1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ. Отстранен 
от работы в ОГПУ за «совершенно нетерпимую 
групповую борьбу против руководства ОГПУ» в 
08.1931. Затем работал в Наркомате снабжения 
СССР, в Гл. управлении рабоче-крестьянской 
милиции ОГПУ-НКВД СССР, 03.11.1936— 
28.05.1938 зам.наркома внутр. дел, затем 1-й зам. 
наркома путей сообщения, нач. строительства 
ж. д. Карталы—Акмолинск. Звание: комиссар 
ГБ 2-го ранга. Награды: орден Ленина, 2 ордена 
Красного Знамени, орден Трудового Красного 
Знамени Узбекистана, знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)». Арестован по ложному обвине
нию в заговоре 30.06.1939. Приговорен ВК ВС 
СССР к ВМН 05.07.1941. Расстрелян 16.10.1941, 
в самый тяжелый период обороны Москвы, вме
сте с группой заключенных московских тюрем 
по приказу заместителя Л.П. Берии Б. Кобулова. 
Не реабилитирован.

ВЕЛЬСКИЙ (Минц) Максим Натано
вич (1898, г. Рыпин Плоцкой губ., Польша —
21.08.1937, г. Москва) — один из руководя
щих сотрудников сов. органов ГБ. Сотрудник 
ВЧК—ОГПУ—НКВД. Из семьи владельца ап
теки. В ПСР с 1916. В РКП(б) с 03.1918. Обра
зование: гимназия (1916); студент юридическо
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го факультета Новороссийского университета, 
г. Одесса, 1916—1918; ком. арт. курсы, г. Одесса, 
1919; Институт мировой торговли, г. Вена, 1930; 
владел немецким, польским, английским, фран
цузским, чешским, скандинавскими языками. 
Летом 1916 в связи с приближением германских 
войск эвакуирован вместе с семьей в Екатери- 
нославскую губ. После Октябрьской револ. де
лопроизводитель в красногвардейском отряде, 
Екатеринослав; сотр. разв. Красной гвардии 
штаба Украинской Красной армии с 04.1918; со
трудник воен.-агентурного отд. штаба 3-й Укра
инской Красной армии 05—07.1919; боец осо
бого красногвардейского отряда Южной группы 
войск. В органах ВЧК: пом. упол. Одесской 
губ. ЧК, 02—05.1920; инспектор политотд. 14-й 
армии на Польском фронте, 05—08.1920; нач. 
следственного отд. и чл. коллегии Всегалиций- 
ской ЧК в Тернополе, 08—10.1920; нач. агентуры 
Одесской губ. ЧК, затем зам. нач. СОЧ и нач. ОО 
губ. ЧК Николаева, зам. пред. ЧК в Севастопо
ле, 11.1920—01.1921. В последующем в органах

ГПУ, ОГПУ, ГУГБ НКВД СССР. Награды: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», почетное 
именное оружие. Арестован 02.06.1937. Расстре
лян «в особом порядке» 21.08.1937. Реабилитиро
ван в 1958 поем.

БЕЛЫЕ армии — вооруженные силы Белого 
движения и демократических антибольшевист
ских правительств в Гражданской войне 1917— 
1922 в России. Комплектовались на доброволь
ной основе и путем мобилизации.

БЕЛЫЙ террор (от французского la terreur 
blanche) — термин, использовавшийся для обо
значения действий контрревол. сил с целью пода
вления и устрашения полит, противников. В Сов. 
России понятие Б. т. применялось для характери
стики политики правительств Белого движения, 
демократических антибольшевистских прави
тельств и др., а также интервентов в ходе Граж
данской войны 1917—1922. Б. т. осуществлялся 
различными методами: разгром полит, организа

Похороны жертв деникинщины. Царицын, 1920 г., после освобождения города частями 11-й Красной армии
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ций, уничтожение их рук. и активистов, расстре
лы и аресты, запрещение полит, демонстраций, 
митингов, забастовок и т.д. Использование Б. 
т. являлось одним из важнейших инструментов 
полит, и основным средством упр. населением. 
Б. т. вершили люди, которые руководствовались 
не законом, а целесообразностью и собственным 
правосознанием. Стремление к установлению в 
обществе исключительно своих полит, и нрав
ственных норм сводило на нет права др. Право
вые декларации и постановления не защищали 
население от произвола. Б. т. представлял собой 
не стихийные вспышки насилия, а вполне про
думанные, целенаправленные действия властей. 
Он проводился Комитетом чл. Учредительного 
собрания, Уфимской директорией, Временным 
Сибирским правительством, Верховным управ
лением Северной обл., белогвардейскими воен. 
режимами и казачьими атаманами. Цель этой 
политики — подавление револ. полит, настрое
ний, уничтожение большевистского подполья и 
партизан, а также лиц, служивших в РККА или 
органах сов. упр., коммунистов. Б. т. проводился 
официально созданными органами — граждан
скими (юстиции, гос. охраны, внутренних дел) 
и ’ воен. (контрразведка, воен.-полевые суды), 
нередко органами, самочинно образованными 
различными представителями воен. команд. За
частую репрессии осуществлялись без суда либо 
суд проходил по упрощенной схеме. Кроме того, 
Б. т. бесконтрольно проводился войсками белых 
армий путем погромов и самосудов. Жертвами 
Б. т. становились сторонники не только больше
виков, но и др. партий, а также случайные люди. 
Первые акции Б. т. отмечены в ходе Ярославско
го восстания 1918. В 1918 Комитетом чл. Учреди
тельного собрания созданы первые карательные 
органы — Чрезвычайный суд, Министерство 
охраны гос. порядка и его чрезвычайная часть, 
введена смертная казнь, установлено воен. по
ложение и учреждены воен.-пол. суды. Наивыс
шего размаха Б. т. достиг в Сибири в 1919 в ходе 
карательных акций частей армий Колчака про
тив крестьян, проживавших в районе действия 
партизан. Б. т. существовал в России наряду с 
красным террором.

БЕЛЯВСКИЙ В.Н. ( 1893— 1919). До Октябрь
ской револ. служил в Земском и Гор. союзе (Земгор). 
Находился на воен. службе, затем работал агентом 
по обследованию гор. хозяйства в бюро Союза гор.,

г. Москва 1917. Один из рук. контрревол. белогвар
дейской организации «Всероссийский военный и 
монархический союз» (1918). Осужден за антисо
вет. деятельность 02.1919.

БЕЛЯНКИН A  H. ( 1895-?) - ч л .  РСДРП(м). 
Делопроизводитель в комиссии по выборам в 
Учредительное собрание, г. Рыбинск, 09.1917; 
зав. биржей труда при гор. самоуправлении. 
Принимал участие в организации белогвар
дейского мятежа в Рыбинске, 04.1918. Аресто
ван следственной комиссией при Вологодском 
ревтрибунале по обвинению в контрревол. дея
тельности и направлен в распоряжение ВЧК в
05.1918. Из-под стражи освобожден под под
писку о том, что не будет выступать против сов. 
власти, в 04.1919.

БЕНДЕРСКАЯ-ГУСЕНКО Е.М. ( 1892-?). 
Жительница Москвы. В 1918 осведомительница 
германского посольства в Москве. Принимала 
участие в англо-французской заговорщической 
организации «Союз союзников», готовившей 
покушение на В.И. Ленина и германского посла 
Мирбаха. Арестовывалась органами ВЧК по делу 
о левоэсеровском мятеже и убийстве графа Мир
баха в 07.1918.

БЕНИСЛАВСКАЯ Гклина Артуровна
(16.12.1897, г. Санкт-Петербург, Латвия — 

03.12.1926, г. Москва) — со
трудница сов. органов ГБ. 
Образование: Преображен
ская женская гимназия с зо
лотой медалью, Петербург, 
1914; обучалась в Харьков
ском университете на фа
культете естественных наук. 
Чл. РКП(б). В органах ВЧК: 
секретарь Особой межве

домственной комиссии при ВЧК с 14.01.1921, 
вела борьбу со спекуляцией и преступлениями 
по должности. Одна из гражданских жен поэта
С. Есенина. Уволена из ГПУ 27.04.1922 по лично
му желанию и направлена в подотд. учета и рас
пределения рабочей силы г. Москвы 27.04.1922. 
Покончила с собой 03.12.1926, застрелилась на 
Ваганьковском кладбище у могилы С. Есенина.

БЕРГ Борис Павлович. Член антисов. орга
низации «Тактический центр», нач. Ораниен
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баумского воздушного дивизиона Балтийского 
флота. Использовал завербованных им летчиков 
для перелетов в Финляндию и доставки воен. 
сведений H.H. Юденичу. Имел контакты и по
лучал практическую помощь от иностранных 
шпионских групп, в частности, от резидента ан
глийской разведки в России Поля Дюкса.

Б ЕР Г  B.C. (1892—1945) — сын крупного 
домовладельца. Дипломатический курьер в дат
ском посольстве в Москве, 1918. Арестован ор
ганами ВЧК по подозрению в принадлежности 
к белогвардейской организации «Союз защиты 
Родины и Свободы», 11.06.1918; из-под стражи 
освобожден в 10.1918.

БЕРГ Ефрем (Ефроим) Соломонович (ок. 
1876, Санкт-Петербург — 09.10.1937) — рос. 
политический деятель. Эсер, член ЦК ПСР с
05.1917. За револ. работу арестовывался царскими 
властями, дважды был в ссылке. После Октябрь
ской револ. вел активную борьбу против сов. 
власти. За антисов. деятельность неоднократно 
арестовывался органами ВЧК—ГПУ. Верховным 
ревтрибуналом при ВЦИК осужден к 5 годам тю
ремного заключения в 04.1922. Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 11.01.1924 срок нака
зания сокращен до 2/2 года. В 10.1931 арестован 
«как участник эсеровской организации», осужден 
на 2 года. Затем проживал в Ташкенте. Арестован 
в 1937 НКВД Узбекской ССР какчл. «контрревол. 
террористической эсеровской организации» и
26.09.1937 решением тройки НКВД приговорен к 
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован поем.

БЕРДНИКОВ В.И. (1881—?) -  сотрудник 
сов. органов. Член РСДРП(м) с 1904. До 1917 
служил в статистическом отд. Вятского губ. зем
ства. С 11.1917 комиссар труда Временного пра
вительства по Вятской губ.; с 02.1918 в Вятском 
союзе кооператоров; с 01.1918 зав. учетным отд. 
хлеба и фуража Вятского губ. продовольственно
го комитета. Арестован Вятской губ. ЧК по обви
нению в антисов. агитации и принадлежности к 
партии меньшевиков в 05.1919. Освобожден под 
подписку об отказе от антисов. деятельности. 
Публично заявил о разрыве с партией меньше
виков в 11.1919.

БЕРДЯЕВ Николай Александрович
(06.03.1874, г. Киев — 24.03.1948, г. Кламар, Фран

ция). Рус. религиозный фило
соф, представитель персона
лизма. Образование: учился в 
университете Св. Владимира,
г. Киев, 1894-1897. На рубе
же XIX в. находился под воз
действием идей марксизма и 
неокантианства, примыкал 
к т.н. легальному марксизму. 
Арестован за участие в сту
денческой демонстрации 1897 
в Киеве, за работу в кружке 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
и в антиправительственных выступлениях 1898; 
исключен из университета. В ссылке в Вологде 
под надзором полиции, 1900—1902. Участвовал 
в антиревол. сборниках рус. идеалистов «Вехи» 
(1909), «Из глубины» (1918). В годы Гражданской 
войны профессор Московского университета, 
тов. пред. Всероссийского союза писателей, ру
ководил Вольной академией духовной культуры, 
пропагандируя антикоммунистические взгляды. 
Привлекался к следствию по делу «Тактического 
центра» 02.1920. Арестован органами ГПУ, Мо
сква, 17.08.1922. По постановлению Коллегии 
ГПУ от 21.08.1922 выслан за границу. В эмигра
ции создал Религиозно-философскую академию, 
Берлин, затем Париж. Издавал религиозно
философский журнал «Путь» (1925—1940). Автор 
43 книг и около 50 статей.

БЕРЕЗИН Яков Давыдович (1890-1957) -  
рос. революционер, сотрудник сов. органов ГБ.

Еврей. В РСДРП(б) с 1917. 
После Октябрьской револ. 
работал в отд. социально
го обеспечения Моссовета. 
В органах ВЧК: секретарь 
общей канцелярии МЧК, 
чл. комиссии по трудовой 
повинности при МЧК, чл. 
коллегии РТЧК Центра,

1918—1920; упр. делами упр. ОО Южного и 
Юго-Западного фронтов, врид нач. ОО Юго- 
Западного фронта, пом. упр. делами ВЧК, врид 
упр. делами ВЧК по адм.-хоз. части, сотр. для 
особых поручений при пред. ВЧК, 1920—1921; 
пом. упр. делами НКПС, пред. правления Трест- 
пути 1921—1923. В дальнейшем в органах ОГПУ, 
ПП ОГПУ Юго-Востока России; упол. Прези
диума ВСНХ, зав. общим отд. Главэнерго.
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БЕРЕЗИНСКИЙ -  со-
труд. сов. органов ГБ, комис
сар охраны сов.-финского 
участка гос. границы в 1921.

БЕРЕНДЕЛИН Григорий 
Матвеевич (1896, д. Мыш- 
кино Череповецкого уезда 
Новгородской губ—?) — со
трудник сов. органов ГБ. Из 

семьи крестьянина-бедняка. Русский. В РКП(б) 
с 1920. Образование: сельское земское училище,
д. Пленишник Череповецкого уезда, 1907—1910. 
Мальчик в магазине Шатина, г. Весьегонск, 
09.10—03.11; работал в хозяйстве отца, Мышки- 
но, 03.11—07.1915. В армии: рядовой 2-го Грена
дерского Ростовского полка, 07.1915—12.1917; 
рядовой разведки 50-го стр. Сибирского пол
ка, 12.1917—03.1918. Работал в хозяйстве отца, 
Мышкино, 03—07.1918. В РККА: рядовой 50-го 
стр. полка 6-й стр. дивизии 7-й армии, 07.1918— 
06.1919; слушатель Химических курсов при шта
бе 9-й армии, 06—08.1919; ком. взвода 118-го 
стр. полка 14-й стр. дивизии, 08.1919—07.1920. 
В органах ВЧК: контролер погранзаставы, 
уполн. ОО 10-й армии, 07.1920—04.1921; статист- 
регистратор ОО 8-й Трудовой армии, 04.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах ГПУ. В НКВД,
11.1934—1939. Последние должности: зам. нач. 
УНКВД Черкесской автономной обл.; нач. 
УНКВД Черкесской автономной обл. Звание: ст. 
лейтенант ГБ, 25.09.38. Награды: орден Красной 
Звезды, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 06.1939. Осужден ВТ войск 
НКВД Орджоникидзевского края 02.11.1940 на 
10 лет. На 1941 содержался в Воркуто-Печерском 
ИТЛ.

дальнейшем в органах ОГПУ, НКВД, Наркомво- 
де СССР; зам. нач. ГУЛАГ НКВД. Звание: ген.-м. 
интендантской службы. Награды: орден Ленина, 
орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
орден Трудового Красного Знамени, знак «Почет
ный работник РКМ».

БЕРЗИН Ян Карлович (Берзиныы Кюзис 
Петерис Янович, псевд. Старик) (13.10.1889, хут.

Кличене Туккумского уезда 
Курляндской губ., Латвия —
29.07.1938, Московская 
обл.) — сов. воен., парт, дея
тель, один из создателей сов. 
внешней разведки. Из рабо
чей семьи. В РСДРП с 1905. 
Образование: Пролетарский 
университет, Академия об
щественных наук, г. Москва. 

Зам. наркома внутренних дел Сов. Латвии, 03— 
05.1919; нач. политотдела 11-й Петроградской

: Пропуск № 2535  |
! I | | | Щ | 1 К Р Е М Л К | | | | | |  I

Пропуск Я. К. Берзина в Кремль

БЕРЕНЗОН Лазарь Израилевич (1898— 
1956, г. Москва) — сотрудник сов. органов ГБ.

Организатор управления 
лагерей ОГПУ. Из мещан. 
Еврей. Беспартийный. Об
разование: гимназия; 2
курса юридического фа
культета Московского уни
верситета. В органах НКВД,
1918—1922, одновременно 
служил в органах ВЧК: нач. 
ФО 28.07.1921-06.02.1922. В

56



стрелк. дивизии, 03.07—08.1919; нач. 0 0  15-й 
армии, 08.1919—11.1920; переведен на службу в 
Развед. упр. РККА 12.1920; нач. агентурного отд. 
Развед. упр. РККА, 12.1920—12.1921; зам. нач. 
Развед. упр. РККА, 12.1921—03.1924. В последую
щем проходил службу в Развед. упр. штаба РККА; 
Особой Краснознаменной Дальневосточной ар
мии; гл. воен. советник в Республиканской ар
мии, Испания. Арестован 27.11.1937. Осужден ВК 
ВС СССР к ВМН 29.07.1938. Расстрелян в тот же 
день. Реабилитирован поем. 28.07.1956.

Б Е Р И Я  Лаврентий Павлович (29.03.1899, с. 
Мерхеули Сухумского окр. Тифлисской губ. —

23.12.1953, г. Москва) — сов. 
гос. и парт, деятель. Из семьи 
бедного крестьянина. Образо
вание: с отличием Сухумское 
высшее нач. училище, 1915; 
получил диплом техника- 
строителя-архитектора, 1919; 
учился в Бакинском политех
ническом институте, 1920—
1922. В РСДРП(б) с 03.1917. 
В 06.1917 отправлен на Ру

мынский фронт, но в 12.1917 комиссован по 
болезни и вернулся в Баку. С 02.1918 работал в 
Бакинской организации большевиков, в секре
тариате Бакинского сов. Во время турецкой ок
купации остался в Баку, работал конторщиком на 
заводе, служил в бакинской таможне. По пору
чению партии «Гуммет» на службе в контрразв. в 
Азербайджанской Демократической Республике
1919—1920. Пред. Бакинской парт, организации, 
1918. С весны 1920 упол. разведки Кавказского 
фронта РККА при РВС 11-й армии. Упр. делами 
ЦК КП(б) Азербайджана, 08—10.1920. В органах 
ВЧК: Азербайджанская ЧК, 1921—1922: зам. нач. 
СО, нач. СОЧ. В 1921 в Баку работала комиссия 
по ревизии деятельности органов ВЧК Украины 
и Северного Кавказа во главе с М.С. Кедровым. 
Она установила многие нарушения законности со 
стороны Б. После дополнительного разбиратель
ства и уточнения обстоятельств дела Б. в 12.1921 
Ф.Э. Дзержинский вызвал Берзина и вручил ему 
ордер на арест Б. Для задержания и ареста Б. был 
выделен наряд из 4 человек. За несколько часов 
до прибытия поезда из Баку Ф.Э. Дзержинскому 
позвонил И.В. Сталин и, сославшись на поручи
тельство А.И. Микояна, попросил не применять 
строгих мер к Б. Гл. ходатаем за Б. выступил Г.К.

Орджоникидзе. В последующем зам. пред. ЧК 
Азербайджана, в органах ГПУ, ОГПУ. С 14.11.1931 
1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии. В связи с пере
ходом на парт, работу 03.12.1931, освобожден от 
должности ПП ОГПУ в ЗСФСР и чл. коллегии 
ОГПУ. С 1931 1-й секретарь Закавказского край
кома и Тбилисского горкома ВКП(б). С 1938 
зам. наркома, в 1938—1945 и 03—06.1953 нарком, 
министр внутренних дел СССР, одновременно в 
1941—1953 зам. (в 03—06.1953 первый зам.) пред. 
СМ СССР. С 1944 зам. пред. ГКО. Звания: ген. 
комиссар ГБ, Маршал Советского Союза. Награ
ды: Герой Социалистического Труда, 5 орденов 
Ленина, 2 ордена Красного Знамени, иностран
ные ордена, 7 медалей, знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)» и др. Лишен их после ареста. 
Арестован на заседании Президиума ЦК КПСС
26.06.1953. Приговорен Специальным судебным 
присутствием ВС СССР под пред. Маршала Со
ветского Союза И. Конева к ВМН 23.12.1953. 
В тот же день в 19 часов 50 минут приговор при
веден в исполнение комендантом Спец. судеб
ного присутствия ген.-полк. П.Ф. Батицким. Не 
реабилитирован.

Б ЕР К Е Н Г Е Й М  А.М. (1880-1932) -  сов. 
хоз. деятель. Эсер, в 1917 пред. Московского про
довольственного комитета. После Октябрьской 
револ. 1917 состоял чл. правления Всероссий
ского центрального союза потребительских об
ществ (Центросоюза). Арестовывался органами 
ВЧК по подозрению в контрревол. деятельности,
1918. В последующие годы, находясь в Англии в 
качестве представителя Центросоюза, проводил 
деятельность, направленную против Сов. гос. 
Эмигрировал за границу, 1922. С 1926 являлся 
пред. Центрального союза еврейских кооперати
вов в Польше.

БЕРМ А Н  Борис Давыдович (псевд. Артем) 
(15.05.1901, с. Андриановка Читинского уезда 
Забайкальской обл. — 22.02.1939) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи владельца кирпично
го завода. Еврей. В РКП(б) с 08.1923. Образова
ние: 3-классное училище, станц. Ага; 4-классное 
гор. училище, г. Чита, 1917—1918. Мальчик в 
магазине и на дровяном складе Невтаповича,
1911—1915; мальчик в магазине Самсоновича, 
г. Чита, 1915—1916. Рядовой полевой коменда
туры Красной гвардии, 05.1918—1918; вернулся
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в родное село, скрывался от белых, уехал в Мань
чжурию, где работал по найму на строительстве; 
мобилизован белыми в охрану КВЖД, служил 
рядовым с 1919; переехал в Читу 12.1920, затем в 
Семипалатинск к брату, секретарь агитационно
пропагандистского отд. Семипалатинского 
обкома РКП(б), 01—02.1921. В органах ВЧК: 
сотрудник Иркутской губ. ЧК, 02.1921—1921. 
В РККА: рядовой, политрук РККА, 1922—1923. 
В последующем в органах ОГПУ, НКВД СССР, 
нарком внутренних дел БССР, нач. ОО ГУГБ 
НКВД БВО; нач. 3-го упр. НКВД СССР. Звание: 
комиссар ГБ 3-го ранга. Награды: орден Ленина, 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)». Уво
лен со службы 05.09.1938. Арестован 24.09.1938 
по обвинению в участии организации правых, 
признал себя виновным в шпионаже в пользу 
Германии. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН как 
участник заговора в НКВД 22.02.1939. Расстре
лян в тот же день. ВК ВС СССР в 1956 признала 
его не подлежащим реабилитации.

БЕРМАН Матвей Давыдович (10.04.1898, 
с. Андриановка Читинского уезда Забайкальской 

обл. — 07.03.1939) — рук. со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи владельца кирпичного 
завода. Еврей. В РСДРП(б) с
06.1917. Образование: ком
мерческое училище, Чита,
1916. В армии: рядовой 15-го 
полка, Красноярск, 1917; 
курсант Иркутского воен. 
училища; прапорщик 25-го 
запасного полка, Томск; 

чл. полкового комитета 25-го запасного пол
ка, 1917; тов. пред. воен. отд. Томского губи
сполкома, 10.1917—05.1918; зав. агитационно
вербовочным отд. Глазовского уезд, военкомата,
06—08.1918. В органах ВЧК: пред. Глазовской 
уезд. ЧК, 08—10.1918; инспектор Упр. особых 
формирований, гг. Пермь, Вятка, Екатеринбург,
08—10.1918; пом. нач. Екатеринбургской губ. 
ЧК, 10—11.1919; нач. опер. отд. Сибирской ЧК, 
г. Омск, 11.1919—01.1920; пред. Верхнеудинской 
губ. ЧК, 08—10.1920; зам. пред. Енисейской губ. 
ЧК, 10—12.1920; пред. Семипалатинской губ. 
ЧК, 10.1920—03.1921; пред. Иркутской губ. ЧК,
03.1921—02.1922. В последующем в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД, нач. Упр. строительства канала

Москва—Волга НКВД; зам. наркома внутрен
них дел. Затем зам. наркома связи СССР; нарком 
связи СССР. Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. На
грады: орден Ленина, орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, орден Трудового Красно
го Знамени Узбекской ССР, знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован в кабинете Г.М. 
Маленкова в ЦК ВКП(б) 24.12.1938. Приговорен 
ВК ВС СССР к ВМН 07.03.1939. Расстрелян в тот 
же день. Определением Верховного суда СССР 
приговор отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления. Реабилитирован 
поем. 17.10.1957.

БЕСПАРТИЙНЫЕ крестьянские конфе
ренции — собрания крестьян для обсуждения 
актуальных вопросов текущей жизни. В работе 
Б. к. к. активное участие принимали сотр. орга
нов ВЧК, выступая с разъяснением полит, поло
жения, задач, решаемых чекистами, и с прось
бами об оказании всемерной помощи в борьбе с 
противниками сов. власти.

БЕССАРАБСКАЯ ЧК (гг. Тирасполь, Одес
са) создана приказом правительства № 3 от
03.05.1919 при СНК Бессарабской Сов. Социали
стической Республики. Председатели: П. Громо- 
бой (05—06.1919); Румянцев (06—07.1919); Ску- 
ретен (07—07.1919); А. Александров (07.1919).

БИАНКИ Виталий Валентинович ( 11.02.1894, 
г. Санкт-Петербург — 10.06.1959, г. Ленинград).

Русский детский писатель. Из 
семьи ученого-орнитолога. 
Образование: учился на
ф изико-м атем атическом  
факультете Петроградского 
университета (не закончил, 
был мобилизован на фронт 
во время 1-й мировой во
йны). Примыкал к эсерам, 
служил в армии Колчака,

1918. После Гражданской войны проживал под 
фамилией Белянин. Арестован ПП ОГПУ и ЛВО 
1925. ОО ОГПУ осужден к высылке из Ленингра
да на 3 года.

БИЗЮКИН Николай Дмитриевич. По до
кладу К.И. Ландера внесудебной тройкой ВЧК
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под председательством Ф.Э. Дзержинского за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

БИЗЮКИНА (Савинова) Анна Ивановна. По
докладу К.И. Ландера внесудебной тройкой ВЧК 
под председательством Ф.Э. Дзержинского за 
антисов. деятельность приговорена к расстрелу
13.01.1920.

БИИШЕВ Ахмедулла (1896, Оренбургская 
губ. — 1937) — сотрудник сов. органов ГБ. Слу
жил в царской армии, подпоручик. Участник 
Октябрьской револ. в Башкирии. Нач. ОО пра
вительства Башкирии, чл. коллегии НКВД Ре
спублики, пред. ЧК, 1919; пред. СНК и секретарь 
обкома РКП(б). Репрессирован.

БИРН И.Г. (1891—1942) — сотрудник орга
нов ВЧК. В РСДРП(б) с 1909. Принимал актив
ное участие в револ. движении, неоднократно 
арестовывался царской охранкой. После Фев
ральской револ. 1917 избран в Самарский гор. 
комитет партии большевиков. Чл. Самарского 
губкома партии с 03.1918. В органах ВЧК: нач. 
отд. по борьбе с контрревол. Симбирской губ. 
ЧК; нач. ЧК при 4-й армии Восточного фронта 
(1918); пред. Самарской губ. ЧК с осени 1918 до 
03.1919; затем находился на парт, и хоз. работе в 
Самаре, Бугуруслане и Бузулуке; с 01.1921 пред. 
Самарской губ. ЧК. Чл. президиума Самарского 
губкома РКП(б) с 03.1921; с 10.1922 секретарь 
Тамбовского губкома партии.

БИРЮКОВ Дмитрий Павлович. По докла
ду К.И. Ландера внесудебной тройкой ВЧК 
под председательством Ф.Э. Дзержинского за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович (04.1895, 
г. Егорьевск Рязанской губ. — 16.06.1938, г. Мо
сква) — рос. револ., сов. гос. деятель, один из 
руковод. сотрудников сов. органов ГБ. Из семьи 
чиновника. Русский. В РКП(б) с 03.1917. Образо
вание среднее: учился на юридическом факуль
тете в Московском университете до 1915; воен. 
училище. Студентом примкнул к револ. движе
нию; служил в армии, 1915—1917. Прапорщик 
запасного полка, г. Егорьевск; пред. полкового 
комитета запасного полка, г. Егорьевск, 1917.

Пред. Егорьевского уезд, ис
полкома Сов. рабочих и сол
датских депутатов, 1917; ко
миссар Петроградского ВРК, 
ком. отряда Красной гвар
дии, 10—11.1917; комендант 
Петропавловской крепости,
г. Петроград, 11—12.1917; 
чл. Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрревол. Пе
троградского ВРК, Петроградского Сов., 21.11— 
07.12.1917; чрезвычайный комиссар охраны Пе
трограда, 12.1917—05.1918; чл. РВС Восточного 
фронта, 13—21.06.1918. ВорганахВЧК: комиссар 
ж. д. подотд. ВЧК, 11.1918-01.1919; с 01.05.1919 
инструктор-ревизор ТО ВЧК; упол. ТО ВЧК на 
Московско-Казанской ж. д., 05—06.1919; пред. 
Петроградской РТЧК, 06.1919—1920; чл. Пре
зидиума Петроградской ЧК, 07.1919—1920; врио 
пред. Петроградской ЧК, 08.1919; с 09.1919 пред. 
тройки по обороне Петроградского ж. д. узла; 
зав. ТО ВЧК, 21.11.1920-06.02.1922; чл. Прези
диума ВЧК, 12.1921—06.02.1922. В дальнейшем в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКПС, в ВСНХ СССР; зам. 
пред. Комитета по перевозкам при СТО СССР. 
Кандидат в чл. ЦК ВКП(б) (XVII съезд). Звание: 
комиссар ГБ 1-го ранга. Награды: 2 ордена Крас
ного Знамени, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)». Арестован 25.05.1937 по обвинению 
в заговоре НКВД во главе с Г.Г. Ягодой. ВК ВС 
СССР приговорен «в особом порядке» за кон
трревол. деятельность к ВМН 02.12.1937. Расстре
лян 16.06.1938. Реабилитирован посм.11.07.1956.

БЛАТ Иосиф (Иось Герш) Михайлович (Михе- 
левич) ( 1894, г. Полтава — 15.11.1937, г. Москва) — 

сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи мелкого торгов
ца. Еврей. Чл. РСДРП(м) в 
05-12.1917, в РСДРП(б) с
06.1919. Образование: го
род. высшее нач. училище,
г. Могилев-Подольск, 1910; 
технические курсы, Екате- 
ринослав, 1916. Репетитор

(1916), техник-механик, 1916—01.1917; вольно
определяющийся 8-й армии, 01—10.1917; се
кретарь, зам. пред. Могилев-Подольского со
вета 10—12.1917; зав. продовольственным отд-м 
жилищного отд. Екатеринославского сов.,
02—06.1919. В РККА: дежурный политкомиссар
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телеграфа 14-й армии, 07—08.1919; следователь, 
чл. коллегии реввоентрибунала 14-й армии,
08.1919—01.1920; откомандирован политотд. 14-й 
армии в ОО. В органах ВЧК с 01.1920: ст. следо
ватель, нач. следственной части ОО 14-й армии, 
15.02—06.1920; упол. комиссии 14-й армии по 
личному составу, 02—26.06.1920; врид нач. осо
бого пограничного отд-я № 1 охраны румынской 
границы при ОО 14-й армии, Тирасполь, 26.06— 
01.08.1920; нач. особого пограничного отд-я № 1 
румынской границы, 01.08.1920—21.03.1921 ; нач. 
ОАЧ ОО Киевского ВО, 21.03—11.06.1921; пред. 
центральной тройки по реэвакуации пленных на 
Правобережной Украине от РВС Харьковского 
ВО и ОО Киевского ВО, 06.04.1921—1921; врид 
зам. нач. ОО Киевского ВО, 11.06—16.07.1921; 
пред. Особой комиссии по инспектированию и 
образованию пограничной охраны на польском 
и румынском участках границы, 16.07—11.1921; 
пред. выездной сессии 7-го реввоентрибунала 
Киевского ВО для расследования и суда в по- 
гранполосе, 21.07.1921—1921 ; зам. нач. ОО Киев
ского ВО, 19.11.1921—27.05.1922. В дальнейшем 
проходил службу в органах ГПУ, ОГПУ. Звание: 
ст. майор ГБ (29.11.1935). Награды: орден Крас
ного Знамени; знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 13.07.1937. Приговорен «в осо
бом порядке» ВК ВС к ВМН 15.11.1937. Расстре
лян в тот же день. Не реабилитирован.

БЛОХИН Василий Михайлович (12.1895, с. Гав- 
риловское Владимирской губ. — 03.02.1955) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Русский. В РКП(б) с 04.1921. Об- 
разование:Архитектурно-строит. 
ин-т, Москва, 09.1931—01.1933; 
Московский ин-т повышения 
квалификации хозяйственни
ков, 01.1933—05.1937. Пастух,

д. Турово Ярославской губ., 1905—1910; камен
щик у подрядчиков, Москва, 1910—1915. В ар
мии с 04.1915: рядовой, унтер-офицер, взводный 
унтер-офицер 3-й роты 82-го пех. запасн. полка,
06.1915—06.1917; взводный ст. унтер-офицер, 
и.о. пред. ротного комитета 218-го пех. полка, 
06.-11.1917; лечился в 49-м полевом госпита
ле, Западный фронт, 11—12.1917. Работал в хо
зяйстве отца, Гавриловское, 12.1917—10.1918. 
В РККА: пом. военрука военкомата Яневской

вол., 10.1918—06.1919; ком. взвода 1-й роты 8-го 
пех. запасн. полка, 06.1919—10.1920; ком. взво
да 4-го пех. запасн. полка 3-й Отдельной запасн. 
бригады, 10.1920—05.1921. В органах ВЧК: ком. 
взвода 62-го батальона войск ВЧК 05—10.1921; 
пом. ком. взвода отряда ОСНАЗ при коллегии 
ВЧК, 24.11.1921—05.05.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях 
в войсках ГПУ-ОГПУ. В 1934-1943 в АХУ 
НКВД—НКГБ. Уволен по болезни в звании 
генерал-майора. Награды: орден Ленина; 2 ор
дена Красного Знамени; орден Красной Звез
ды; орден Трудового Красного Знамени; орден 
«Знак Почета»; орден Отеч. войны 1 степени; 
3 медали; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)» Nq 498; знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (XV)». 23.11.1954 лишен звания генерал- 
майора пост. СМ СССР № 2349—1118сс «как 
дискредитировавший себя за время работы в 
органах... и недостойный в связи с этим высо
кого звания генерала».

БЛУДАРОВ П.П. (1890—?). Чиновник Осо
бого по Петрограду присутствия по призрению 
нижних чинов и их семей. Арестован органами 
ВЧК по подозрению в саботаже 30.12.1917; в тот 
же день освобожден из-под стражи под подписку 
о явке по первому требованию в ВЧК.

БЛЮМКИН Яков Цшгорьевич (около
03.1900, г. Одесса — 04.11.1929, г. Москва) — 

рос. револ., сотрудник сов. 
органов ГБ, сов. разведчик, 
террорист. Из бедной семьи. 
Еврей. В партии левых эсе
ров 1917-04.1919. В РКП(б) 
с 1919. Образование: Пер
вая Талмуд-тора, г. Одесса, 
1913; ученик электротехни
ческой конторы Карла Фра
ка, затем мастерская Ниге

ра; электрик; работник консервной фабрики в 
1916. После Февральской револ. 1917 агитатор 
первого Сов. рабочих депутатов Одессы. С конца
08.1917 в Поволжье, в 01.1918 снова в Одессе в 
борьбе за установление сов. власти, доброволец 
матросского «Железного отряда» при штабе 6-й 
армии Румынского фронта. Участвовал в боях 
с войсками Центральной рады. В органах ВЧК 
с 05.1918: зав. секр. отд-м отд. по борьбе с кон
трревол.; зав. отд. ВЧК по борьбе с немецким
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шпионажем, 06—07.1918. 06.07.1918 по заданию 
ЦК партии левых эсеров принял участие в тер
рористическом акте с целью сорвать Брестский 
мир, убил германского посла В. Мирбаха, после 
чего сбежал в Украину. 27.11.1918 Верховным 
ревтрибуналом при ВЦИК заочно осужден к 
3 годам лишения свободы. В Украине участво
вал в повстанческом движении и подготовке те
ракта против гетмана Скоропадского. В 04.1919 
явился с повинной в Киевскую ЧК. По поста
новлению Президиума ВЦИК 16.05.1919 «ввиду 
добровольной явки Я.Г. Блюмкина и данного им 
подробного объяснения обстоятельств убийства 
германского посла графа Мирбаха президиум 
постановляет Я.Г. Блюмкина амнистировать». 
В последующем в РККА: комиссар штаба Крас
ной армии Гилянской Сов. Республики (Север
ная Персия), слушатель Академии ГШ РККА. 
С 1922 в секретариате Троцкого для особых по
ручений. В дальнейшем в органах ОГПУ, Нар- 
комторге, гл. инструктор службы безопасности 
внутренней охраны Монголии; резидент сов. 
разведки на Ближнем Востоке. 16.04.1929 в Кон
стантинополе встретился с Троцким и согла
сился с ним на тесное сотрудничество. По воз
вращении в СССР в середине 10.1929 арестован. 
Судебной коллегией ОГПУ 03.11.1929 пригово
рен к ВМН «за повторную измену делу пролетар
ской революции и Советской власти и за измену 
революционной чекистской армии». Расстрелян 
на следующий день.

БЛЮХЕР Василий Константинович ( 19.11.1890,
д. Барщинка, около Рыбинска, Ярославской губ. —

09.11.1938, г. Москва) — сов. 
военачальник. Из крестьян
ской семьи. В РСДРП(б) с
1916. После Февральской ре
вол. 1917 по решению парт, 
организации вступил добро
вольцем в 102-й запасной полк 
в Самаре, избран зам. пред. 
полкового комитета; с 10.1917 
чл. ВРК Самары, участвовал 
в установлении сов. власти 

в губ. В 11.1917 пред. ВРК и нач. штаба Красной 
гвардии, Челябинск. С 03.1918 ком. Восточным 
отрядом, действовавшим против белой Оренбург
ской армии; с 07.1918 зам., в 08—09.1918 команд, 
партизанской Уральской армией, совершившей 
1500-километровый рейд по тылам противника;

в 09.1918—01.1919 нач. 4-й Уральской дивизии, 
участвовавшей в боях с войсками Сибирской бе
лой армии; в 08—11.1920 51-я дивизия во главе 
с Б. успешно сражалась на Каховском плацдар
ме, форсировала Сиваш; в 06.1921—07.1922 воен. 
министр и команд. Народно-революционной 
армией ДВР. В последующем гл. воен. советник 
революционного правительства Китая; пом. ко
манд. войсками Украинского ВО; команд. Осо
бой Краснознаменной Дальневосточной армией, 
войсками Дальневосточного ВО, Дальневосточ
ным фронтом. С 1934 чл. ЦК ВКП(б). Звание: 
Маршал Советского Союза. Награды: 4 ордена 
Красного Знамени. Во время Хасанского кон
фликта 1938 обвинен в неудовлетворительном 
руководстве войсками и отстранен от должности. 
Арестован по обвинению в шпионаже в пользу 
Японии 28.10.1938. Умер в Лефортовской тюрь
ме после пыток во время следствия 09.11.1938. 
Реабилитирован 12.03.1956 поем.

БОГАЕВСКИЙАфриканПетрович(08.10.1873, 
стан. Каменская Донецкого округа Области вой
ска Донского — 21.10.1934, 
г. Париж) — один из руково
дителей контрревол. на юге 
России, ген.-лейт. (1918).
Из дворян. Образование:
Академия ГШ. Участник
1-й мировой войны. Нач. 
кавалерийской дивизии. В 
период калединщины ком. 
войсками Ростовского р-на 
и во время отступления До
бровольческой армии на 
Кубань — партизанским полком. С 05.1918 пред. 
Донского правительства; с 02.1919 после ухода 
в отставку Краснова атаман Донского войска. 
В 11.1920 эмигрировал.

БОГДАНОВ Борис Осипович (1884, г. Одес
са — 1960) — чл. РСДРП(м) — участник контрре
вол. организации «Союз защиты Учредительного 
собрания». Арестовывался органами ВЧК. В по
следующем находился на хоз. работе.

БОГОСЛОВСКАЯ Анна Владимировна. По
докладу К.И. Ландера внесудебной тройкой ВЧК 
под председательством Ф.Э. Дзержинского за 
антисов. деятельность приговорена к расстрелу
13.01.1920.

61



БОГОСЛОВСКИЙ -  сотрудник АРА, в 1922 
приговорен Саратовским губ. ревтрибуналом к 
расстрелу. Ф.Э. Дзержинский настоял на прио
становлении приговора и дополнительном раз
бирательстве обстоятельств дела.

БОГУЦКИЙ Вацлав Антонович (1884, 
м. Буракув Варшавской губ., ныне Польша —
19.12.1937, г. Москва) — проф. револ., парт и 
гос. деятель. В 1918 пред. комитета СДКП и 
JI. в Белостоке и один из организаторов 
КП Польши. В 1919—1920 пред. ОО НКВД 
Литовско-Белорусской Республики и чл. КП 
Литвы и Белорусской Республики. С 1921 на ру
ководящей парт, и гос. работе в Сов. Белоруссии, 
затем в Москве. Арестован 05.09.1937.19.12.1937 
ВК ВС СССР за участие в польской шпионской 
диверсионно-террористической организации 
приговорен к ВМН. Расстрелян. Реабилитиро
ван 31.03.1956.

БОЕВОЙ ОТРЯД ВЧК. 27.01.1918 пред. ВЧК 
направил записку в штаб Красной гвардии: «Для 
успешной борьбы с преступностью капиталистов 
на, почве банковских] операций, преступления
ми, которые сводят на нет все декреты Совет
ской власти, образован банков, подотдел Вс. Чр. 
комиссии. Этому подотделу необходимо иметь 
5—10 тов. красногвардейцев, сознающих вели
кую свою миссию революционеров, не доступ
ных ни подкупу, ни развращающему влиянию 
золота. Просим Вас отрядить в распоряжение

этого подотдела в самом спешном порядке таких 
товарищей. Комиссия берет на себя весь расход 
и заботу по содержанию и продовольственному 
вознаграждению». Коллегия ВЧК 18.03.1918 по
сле обсуждения вопроса «О Боевом отряде ВЧК 
и его организации» подтвердила свое решение от
07.03.1918 объединить все отр. в столице в еди
ный отр. ВЧК, разбить его «на правильные взво
ды и отд-я и назвать Боевым отрядом ВЧК» и 
подчинить выборному начальству. Коллегия об
ратилась с письмом к местным Сов., предложив 
им наряду с организацией ЧК сформировать при 
них вооруженные отряды из добровольцев. В до
полнение к этому через 2 дня на заседании ВЧК 
Ф.Э. Дзержинский поддержал предложение Ша
хова сохранить и «целостность отряда самокат
чиков, как однородной боевой единицы, нахо
дящейся в распоряжении комиссии». 31.03.1918 
отр. был прикреплен к опер, штабу комиссии с 
подчинением его зав. Чернову, а спец. команды 
влиты в соответствующие команды (свеаборж- 
цев, самокатчиков, разведчиков, шоферов), со
стоявшие при ВЧК. 13.04.1918 решением ВЧК 
во главе Б. о. был назначен левый эсер Попов.
19.04.1918 на заседании ВЧК утвержден проект 
организации Б. о. при ВЧК. В нем говорилось, 
что Б. о. ВЧК создается как единый отр., именуе
мый отр. ВЧК; все отр., существующие при ВЧК, 
упраздняются; для командования отр. назнача
ется нач., при котором образуется штаб отр.; во 
главе отр. стоят команд, отр., его пом. и нач. шта
ба; весь ком. состав утверждается комиссией; отр.

Бойцы автобронеотряда ВЧК перед выездом на задание 
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содержится на средства ВЧК. Все чл. Б. о. были 
предупреждены: «За всякое бандитство, кражу, 
мошенничество, подлог и т.п. проступки, дис
кредитацию Советской власти ВЧК наказывает 
по всей революционной строгости до расстрела 
включительно». К концу 04.1918 Б. о. состоял из 
5 пехотных рот по 125 человек, 50 кавалеристов, 
60 пулеметчиков, 40 артил., 80 самокатчиков и 3 
экипажей бронеавтомобилей.

БОЕГОТОВНОСТЬ — состояние войск, по
зволяющее им организованно, в установленные 
сроки начать боевые действия и успешно решить 
поставленные задачи.

БОЗЕ Иван Иванович (1886, Лифляндская 
губ. — 01.1938, г. Ленинград) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Латыш. Из ба
трацкой семьи. С 1906 ра
ботал в Риге кузнецом и 
активно участвовал в револ. 
работе среди рижских ра
бочих. В РСДРП(б) с 1907.
С начала 1-й мировой войны 
на фронте; вел большевист
скую агитацию среди солдат.
27.10.1917 со Сводным пол
ком латышских стрелков прибыл в Петроград и 
до 03.1918 нес охрану Смольного. Был направлен 
в Петроградскую ЧК, служил комиссаром ЧК, 
зам. комиссара, комендантом, военкомом, пом. 
командира 12-го отд. стрелк. полка войск ВЧК. 
На руководящей хоз. работе (1922—1937). Аре
стован 30.08.1937. Комиссией НКВД СССР и 
Прокуратурой СССР 01.1938 приговорен к ВМН. 
Расстрелян. Реабилитирован 17.10.1956.

БОКИЙ Die6 Иванович (03.07.1879, г. Тиф
лис — 15.11.1937, г. Москва) — сов. гос. и парт.

деятель, один из руководи
телей сов. органов ГБ. Из 
семьи учителя гимназии. 
Отец был дворянином, дей
ствительным статским совет
ником, автором учебника по 
химии. Украинец. В РСДРП с
01.1900. Образование высшее 
незаконченное: 1-е реальное 
училище, г. Петербург, 1896; 

с 1896 учился в Петербургском горном инсти
туте, окончил 4 курса. Репетитор, г. Петербург,

1894—1902; чертежник на дому, г. Петербург; с 
1897 участвовал в работе подпольного студенче
ского кружка, чл. оргкомитета студентов Горного 
института; принял участие в работе Ветровской 
организации и «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса»; работал парт, организатором 
и пропагандистом; арестован в 02.1902, г. Пе
тербург; сидел в тюрьме, находился в ссылке в 
Иркутске, Красноярске, Ачинске и на о. Бай
кал; десятник на постройке Байкальской ж. д.; 
гидротехник Министерства земледелия, Петер
бург; член Петербургского комитета РСДРП 
(1904—1909); в 1905 сражался на баррикадах Ва
сильевского острова; арестован, сидел в тюрьме, 
г. Петербург, 04.1905—07.1906; гидротехник Ми
нистерства земледелия, г. Петербург, 1906—1907; 
арестован, сидел в тюрьме, г. Петербург, 07.1907— 
12.1908; вместе с В.М. Молотовым и Г.Е. Зиновье
вым организовывал Центральное бюро РСДРП, 
1914—1915; арестован, сидел в тюрьме, г. Петер
бург, 03-12.1916; чл. Рус. бюро ЦК РСДРП(б), 
секретарь Петроградского горкома РСДРП(б),
12.1916—03.1918. Всего 12 раз подвергался аре
стам, 2 раза находился в ссылке; чл. Петроград
ского ВРК (10—11.1917); чл. Комитета револ. 
обороны Петрограда, 02—03.1918; на VII съезде 
РКП(б) примыкал к левым коммунистам. В ор
ганах ВЧК: зам. пред. ЧК Союза коммун Север
ной обл., 13.03-31.08.1918. В НКВД: чл. Колле
гии НКВД РСФСР; зав. отд. упр. НКВД РСФСР; 
пред. контрольно-ревизионной комиссии НКВД 
РСФСР, 21.11.1918—04.07.1919. В 10.1918 направ
лен в Минск для организации подполья. Снова в 
органах ВЧК: нач. ОО ВЧК Восточного фронта,
03—11.1919; пред. Симбирской губ. ЧК; нач. ОО 
ВЧК Туркестанского фронта, 09.1919—08.1920; 
чл. Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР; ПП ВЧК в Туркестане, 19.04—08.1920; 
чл. Туркестанского бюро ЦК РКП(б); чл. Колле
гии ВЧК, 12.07.1921—06.02.1922; нач. спецотде
ла ВЧК, 28.01.1921—02.02.1922. В дальнейшем в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД РСФСР, Верховном 
суде СССР, ГУГБ НКВД СССР. Делегат VI, VII, 
XV—XVII съездов КП. Звание: комиссар ГБ 3-го 
ранга. Награды: орден Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)», боевое 
оружие от коллегии ОГПУ. Арестован «за преда
тельскую и контрреволюционную деятельность»
16.05.1937 в приемной наркома Н.И. Ежова. 
Осужден ВК ВС СССР «в особом порядке» к
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ВМН 15.11.1937. Расстрелян в тот же день. Опре
делением ВК ВС СССР 27.06.1956 приговор от
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован поем.

Примечание: В 1950-е гг. жене и дочери ВК ВС СССР 
было объявлено, что Б. умер 24.05.1941, отбывая на
казание; затем в КГБ СССР им сообщили, что Б. умер 
8.09.1940 от паралича сердца.

БОЛЬНЫЕ И РАНЕНЫЕ — военнослужа
щие и гражданские лица, которые в ходе воору
женного конфликта нуждаются в немедлен
ной медицинской помощи или уходе. Понятие 
«Б. и р.» распространяется на комбатантов и 
некомбатантов. Попавшие во власть неприятеля 
Б. и р. воюющей армии считаются военноплен
ными, к ним должен применяться режим воен
ного плена.

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич
(28.06.1873, г. Москва — 14.07.1955, г. Москва) — 

деятель рос. револ. движения, 
сов. гос. и общ. деятель, исто
рик, издатель. Профессио
нальный револ. Из дворян. 
Образование: учился в Кон- 
стантиновском межевом ин
ституте; Курское землемер
ное училище, 1892. В РСДРП 
с 1895. В револ. движении с 
конца 1880. С 1896 за грани
цей. Участвовал в деятельно

сти группы «Освобождение труда», сотрудничал в 
«Искре». Подвергался преследованиям со сторо
ны царского правительства. Во время Февраль
ской револ. участвовал в организации восстания 
Волынского полка и создании газеты «Известия». 
В 1917 чл. исполкома Петроградского сов. После 
Февральской револ. до 05.1917 чл. редакции «Из
вестия Петроградского совета», позднее редакти
ровал большевистскую газету «Рабочий и солдат». 
Активно участвовал в Октябрьском вооруженном 
восстании, организовал охрану Смольного ин
ститута, где находился штаб восставших. После 
Октябрьской револ. комендант района Смольный 
институт — Таврический дворец, возглавлял ко
митет по борьбе с погромами. Упр. делами СНК 
РСФСР, затем гл. редактор издательства «Жизнь 
и знание» (11.1917—10.1920). Один из руководи
телей ликвидации воен. отрядов «Союза защиты 
Учредительного собрания», 01.1918; в 03.1918 ор

ганизовал переезд сов. правительства в Москву. 
Предложил план подавления восстания левых 
эсеров. До 10.1920 упр. делами СНК. В дальней
шем директор Центрального музея художествен
ной литературы. С 1946 возглавил Музей истории 
религии.

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич
(24.02.1870, г. Москва — 03.08.1956, г. Москва) — 

рос. и сов. воен. деятель, 
ген.-м. рос. армии (1915) и 
ген.-лейт. РККА (1944). Из 
дворян. Образование: Кон- 
стантиновский межевой 
институт, 1891, Московское 
пехот, юнкерское училище, 
1892, Николаевская акаде
мия ГШ 1898. С 1907 пре
подаватель Академии ГШ. 

Участник 1-й мировой войны. После Февраль
ской револ. 1917 вошел в состав Псковского 
сов. рабочих и солдатских депутатов. Во время 
Октябрьской револ. одним из первых среди рос. 
генералитета перешел на сторону большевиков, с
07.11.1917 нач. штаба Верховного главнокоманд. 
С 03.1918 воен. рук. Высшего воен. сов; в 06—
07.1919 нач. Полевого штаба РВС. Затем работал 
в воен.-исторической комиссии по обобщению 
опыта войны. С 1919 нач. Высшего геодезиче
ского упр. ВСНХ, нач. гос. технического бюро 
«Аэрофотосъемка». С 1928 в распоряжении РВС 
СССР. В 1931 арестован по ложному обвинению 
в принадлежности к «контрревол. офицерскому 
заговору», вскоре освобожден. Автор воспоми
наний, работ о тактике и воен. истории.

БОРТНОВСКИЙ Бронислав Брониславович
(Бронковский, псевд. Бронек) (12.04.1894, г. Вар

шава — 03.11.1937, г. Мо
сква) — один из создателей и 
рук. сов. воен. разведки. Вид
ный деятель Коминтерна. Из 
семьи чиновника. Образо
вание: учился в Варшавском 
политехническом институте. 
В 1910 вступил в Союз соц. 
молодежи Польши. Член 
РСДРП(б)с 1912. В 1914 аре

стован, сидел в тюрьме в Варшаве, затем выслан 
в Саратов. В 1917 — нач. 1918 вел парт, и сов. ра
боту в Саратове, затем уехал в Петроград и Мо
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скву, там служил в Красной гвардии, в Народном 
комиссариате национальностей. В органах ВЧК: 
секретарь Ф.Э. Дзержинского; при аресте главы 
британской миссии Локкарта ранен (1918); по
сле лечения нач. Развед. упр. штаба Западного 
фронта; отозван в Москву в распоряжение зам. 
пред. ВЧК И.С. Уншлихта, 1921; с 21.09.1921 нач. 
ИНФО ВЧК; с 23.01.1922 зам. нач. ИНФО. Затем 
был командирован в Германию. По возвращении 
работал зам. в ГШ РККА, затем на рук. работе в 
компартии Польши и Коминтерне, за рубежом. 
С 1934 на рук. работе в исполкоме Коминтерна, 
чл. полит, комиссии Президиума ИККИ. Аре
стован в 06.1937. Приговорен к ВМН как «враг 
народа» 03.11.1937. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован поем, в 1955.

БОРЬБА с антисоветскими религиозными те
чениями. Согласно декрету о свободе совести от
23.01.1918, религиозные общества всех культов 
были лишены прав юридического лица и рас
сматривались как отдел, группы верующих, соз
давались исключительно в целях культа, а не как 
объединения, имевшие эконом., финансовые, 
судебные и иные гос. функции. Органы ВЧК при
нимали активное участие в выполнении декрета.
11.03.1921 Ф.Э. Дзержинский подписал циркуляр, 
направленный всем губ. ЧК, в котором указы
валось, что борьбу необходимо вести с теми, кто 
под флагом религии открыто ведет агитацию по 
разложению Красной армии, против выполнения 
продразверстки и трудовых повинностей. К тем 
же общинам, которые «не выступают против Со
ветской власти, следует проявлять самое осторож
ное отношение, стараясь не раздражать общины, 
строго воздерживаться от мероприятий, могущих 
возбудить нарекания на сотрудников ВЧК, не 
стеснять свободы совести верующих».

БОРЬБА со снежными заносами. Зимой 1920 
возникли трудности в доставке грузов из-за 
снежных заносов. На борьбу с ними были на
правлены части ВОХР. 07.02.1920 Ф.Э. Дзержин
ский приказал ком. бригад «немедленно стянуть 
50 % всех своих частей, за исключением рабо
тающих по выкачке хлеба и несущих охрану же
лезных дорог». Эти части были сосредоточены у 
ближайших ж. д. пунктов и подчинены нач. ж. д. 
для использования по очистке путей от снега. 
Каждая часть имела хоз. аппарат, кухни и продо
вольствие на 20 суток.

БОЯРСКИЙ А.И. (1885-1937) -  священ- 
ник Троицкой церкви г. Колпино Петроградской 
губ., активный чл. антисов. «Петроградской 
боевой организации». Арестован по обвинению 
в распространении провокационных слухов и 
антисов. агитации среди населения. Осужден к 
1 году принудительных работ и высылке за пре
делы Петроградской губ. Освобожден в связи с 
заболеванием туберкулезом 31.10.1921.

БРАГИНСКИЙ Лев Маркович (1883-?) -  
сотрудник сов. органов ГБ. Еврей. Левый эсер. 
В РКП(б) с 1919. В 1919 в Высшей воен. ин
спекции РККА, затем комиссар штаба 14-й ар
мии Южного фронта. В органах ВЧК с 12.1919; 
с 06.1920 секретарь пред. ОО ВЧК; с 21.06.1921 
нач. курсов по подготовке сотр. для работы в 
органах ВЧК; с 12.1921 нач. адм. отд. АОУ ВЧК. 
В 05.1922—11.1928 зам. нач. адм. отд. НКПС.

БРАЙАНТ Луиза (1890—1936) — американ
ская журналистка, жена видного деятеля аме
риканского рабочего движения, писателя и пу
блициста Джона Рида. Осенью 1917 приезжала 
в Россию с группой журналистов. Неоднократ
но бывала в Сов. России. Автор книг «Шесть

Луиза Брайант с мужем Джоном Ридом
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красных месяцев в России. Впечатления накану
не и во время диктатуры пролетариата» (1918) и 
«Зеркала Москвы» (1923).

БРАМСОН Л.М. (1869—?). Полит, деятель. 
Народный социалист. В 1917 от партии народных 
социалистов чл. исполкома Петроградского сов. 
Выступал против большевиков, арестовывался 
органами ВЧК. Впоследствии эмигрировал за 
границу.

БРАУДЕ (Булич) Вера Петровна (04.1890, 
г. Казань — 17.11.1951, г. Москва) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Левый эсер. В РКП(б) с 09.1918. 
С 01.1918 зам. пред. Казанской губ. ЧК, затем в 
следственной комиссии ревтрибунала 5-й армии 
и сотрудник ЧК Восточного фронта. В 08.1919—
09.1920 зам. пред. Челябинской, Омской, Но
восибирской и Томской губ. ЧК. В 1920—1924 
пом. нач. отд-я СО ВЧК-ОГПУ. С 1926 упол. 
5-го отд-я КРО ОГПУ. В дальнейшем в органах 
ОГПУ, НКВД. Майор ГБ. ОСО при НКВД СССР 
29.05.1939 обвинена в разглашении государствен
ной тайны и как «социально вредный элемент» 
приговорена к заключению в лагерь 26.06.1939. 
Освобождена 05.08.1946. Реабилитирована в 1956, 
восстановлена в партии и в звании майора ГБ.

БРАУНИНГ — автоматический пистолет ка
либра 9 мм (1903) и 7,65 мм (1906). Создан амери
канским изобретателем ручного огнестрельного 
оружия. Состоял на вооружении сотр. орг. ВЧК.

БРЕДЕ (Бредис) Фридрих Андреевич (1888—
05.09.1918, г. Москва) — участник 1-й мировой 
войны. В 11.1914 награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени. В 1917 полк., ком. 1-го Латышского 
стрелк. полка; одним из первых вступил в «Союз 
защиты Родины и Свободы». Расстрелян ВЧК 
осенью 1918 за участие в заговоре против боль
шевиков и подготовку убийства В.И. Ленина.

БРЕНЕР М.В. — сотрудник сов. органов ГБ. 
Еврей. С 14.01.1921 нач. 1-го отд-я (работа про
тив анархистов) СО СОУ ВЧК; с 04.09.1922 нач. 
ИНФО ЭКУ ГПУ; с 05.12.1922 нач. отд. инфор
мации ЭКУ ГПУ.

БРЕСЛАВ Борис Абрамович (10.10.1882, 
м. Микулино Оршанского уезда Могилевской 
губ. — 21.04.1938, г. Москва) — парт, и сов. ра

ботник, сотрудник сов. ор
ганов ГБ. Из семьи рабочих. 
В РСДРП с 1899. Участник 
трех российских револ. Во 
время Октябрьской револ. 
комиссар 7-го особого Крон
штадтского отряда, чл. Пе
троградского окр. комитета 
РСДРП(б) и исполкома гор

совета; затем пред. Витебского губкома партии 
и пред. горсовета; с лета 1918 пред. Московского 
горкома партии, чл. президиума Моссовета. В ор
ганах ВЧК: с 09.1918 зам. пред., затем пред. МЧК. 
С 04.1919 нач. ОО 3-й армии Восточного фронта; с
09.1919 нач. ОО Южного фронта; с 01.1920 нач. ОО 
12-й армии в Киеве; с 06.1920 зав. воен. отд. МК 
РКП(б); с 10.1920 пом. команд, войсками МВО. 
В дальнейшем на хоз. и дипломатической работе в 
Париже. Арестован 31.10.1937. Приговорен ВК ВС 
СССР 21.04.1938 к ВМН. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован в 1956.

БРЕСТСКИЙ МИР 1918 — мирный договор 
Советской России с Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией, заключенный 03.03.1918 
в г. Брест-Литовск (Брест). Ратифицирован 4-м 
Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов 
15.03, одобрен германским рейхстагом 22.03.1918. 
По договору от России отторгались Украина, Поль
ша, Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья. 
Советское правительство обязывалось выплатить 
6 млрд марок контрибуции, провести полную де
мобилизацию армии и флота. Условия Брестского 
мира были чрезвычайно тяжелыми для Советской 
России. Она теряла около 1 млн кв. км территории, 
включавшей важные промышленные, продоволь
ственные и сырьевые районы с большими людски
ми ресурсами. Для молодой Советской республики 
мир был вынужденным из-за тяжелого внутренне
го и международного положения страны. Однако 
он обеспечил Советской России выход из Первой 
мировой войны 1914—1918, дал передышку, необ
ходимую для восстановления народного хозяйства 
и создания Красной армии. Аннулирован Совет
ским правительством 13.11.1918 после победы Но
ябрьской революции в Германии.

БРИЧКИНА Софья Борисовна (1883, 
г. Ростов-на-Дону — 1967) — сотрудник сов. ор
ганов. Из семьи ремесленника. В РСДРП с 1903. 
В 10.1917 секретарь Московского ВРК. С 05.1919
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зав. канцелярией СНК, затем секретарь СНК, 
секретарь-протоколист Политбюро ЦК и плену
мов ЦК и зам. упр. делами ЦК РКП(б). В 1921— 
1922 зам. управделами Коминтерна. В 1922—1926 
управделами и член правления изд-ва «Гудок», 
зав. изд.-вом газеты. 1927—1928 в Госиздате. 
С 03.1929 в женском профдвижении.

БРОНЕПОЕЗД войск ВЧК — бронированный 
и вооруженный подвижной ж. д. состав, состоя
щий из бронепаровоза, 1—2 броневагонов (бро- 
неплощадок) с пулеметами и артил. вооружением 
и платформами прикрытия. Предназначался для 
огневой поддержки и ведения самостоятельных 
боевых действий в полосе охраны и обороны ж. д. 
и ж. д. сооружений. Численность личного состава 
80—275 чел. Входил в состав войск ВЧК.

БРОНИСЛАВСКИЙ Константин Николае
вич (1900, с. Кодяковка Новосергиевского р-на 

Оренбургской обл. — 1941, д. 
Башмаковка Серпуховского 
р-на) — сов. и парт, деятель. 
Из семьи крестьянина- 
бедняка, батрачил на кула
ков. Участник 1-й мировой 
войны, солдат на Румынском 
фронте. В РКП(б) с 1918. 
В 1919 сотрудник ОО Вос
точного фронта, участвовал в 

освобождении Южного Урала и Северного При- 
каспия в составе дивизии В.И. Чапаева. Затем 
ком. спец. подразделения ОО войск Ферганской

обл. Активный участник ликвидации басмаче
ства на территории Таджикской и Узбекской ССР. 
Лично руководил операциями по уничтожению 
банд Исламкуля, Ибрагим-бека и др. В дальней
шем в ОО 4-й стрелк. дивизии. Далее на сов. и 
парт, работе. С 1939 на пенсии. Участник Вели
кой Отечественной войны, добровольцем ушел 
на фронт; в составе 34-й стрелк. дивизии нач. 
ОО; погиб в бою, защищая Москву. Награды: ор
ден Красного Знамени, медаль «XX лет РККА», 
орден Трудового Красного Знамени Таджикской 
Республики, орден Трудового Красного Знамени 
Узбекской Республики, почетное боевое оружие 
от коллегии ОГПУ Сурхан-Дарьинской области с 
надписью «За успешную борьбу с басмачеством», 
боевой пистолет от Коллегии ОГПУ с надписью 
«За беспощадную борьбу с контрреволюцией».

БРУДЕРЕР АА. — деятель партии правых 
эсеров. Участник антисов. организации «Коми
тет спасения Родины и Революции». Задержан 
патрулем красногвардейцев 29.10.1917. Обнару
женные у него документы помогли раскрыть за
мыслы заговорщиков.

БРУК Яков Михайлович (1888, г. Витебск — 
1968) — рос. револ., сов. и
парт, деятель, сотрудник сов. 
органов ГБ. В РСДРП с 1904. 
С 1906 работал в партийных 
организациях Челябинска и 
Самары. В 1908 арестован и 
сослан в г. Кадников Воло

У  бронепоезда 
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годской губ. В 1917—1918 пред. профсоюза швей
ников в Вологде, вступил в Красную гвардию. 
В Волгодской губ. ЧК следователь, зав. ж. д. и 
юридическим отд.; в 05—11.1919 пред. губ. ЧК; в 
1920 пред. Вологодской губ. комиссии по борь
бе с дезертирством. В 1920-е в органах юстиции. 
С 1930 на ответственной работе в Самаре.

БРЮХАНОВ Николай Павлович (28.12.1878, 
г. Симбирск — 01.09.1938, г. Москва) — сов. гос.

и парт, деятель. Образова
ние: учился на историко- 
филологическом факультете 
Московского университета 
(в 1899 и 1901 исключался за 
участие в студенческих беспо
рядках) и на филологическом 
факультете Казанского уни
верситета до 1903. В РСДРП 

с 1902. Неоднократно подвергался репрессиям 
со стороны царского правительства. После Фев
ральской револ. 1917 чл. Уфимского объединен
ного комитета РСДРП, пред. Уфимского сов. 
рабочих и солдатских депутатов; в 10.1917 чл. 
Уфимского губ. ревкома. После Октябрьской 
револ. зам. наркома продовольствия РСФСР,
1918—1921; в 1920—1922 нач. Гл. упр. по снабже
нию Красной армии и флота продовольствием. 
Один из организаторов массовых реквизиций 
хлеба у крестьян, руководил действиями продо
трядов. Чл. Центральной комиссии по борьбе с 
последствиями голода (1922—1923) при ВЦИК. 
Нарком продовольствия РСФСР, 1921—1923 и 
СССР, 1923-1924. Чл. ВЦИК, затем ЦИК СССР, 
нарком финансов, зам. пред. Мособлисполко- 
ма, зам. наркома снабжения СССР. Арестован
03.02.1938. Обвинен в участии в контрревол. тер
рористической организации. Расстрелян. Реаби
литирован поем. 14.04.1956.

БРЯНСКАЯ губ. ЧК (г. Брянск) создана 
07.08.1919; 06.02.22 преобразована в губотдел 
ГПУ. Председатели: В.И. Лысенко (07.08—
10.1919); А.Н. Медведев (10.1919-01.1920); 
У.И. Пюкенен (01.1920-29.08.1920); А.Т. Стель- 
махович (29.08.1920-08.10.1921); Н.П. Крумин 
(08.10.1921-06.02.1922).

БУБНОВ Андрей Сергеевич (22.03.1884, 
г. Иваново-Вознесенск Владимирской губ. —
01.08.1938, г. Москва) — сов. гос. деятель. Образо

вание: учился в Московском 
сельскохозяйственном инсти
туте, исключен за револ. дея
тельность. В РСДРП(б) с 1903. 
Неоднократно был арестован. 
В 1912—1913 редактор газеты 
«Правда». В 10.1916 аресто
ван в Самаре, приговорен к 
5 годам ссылки в Туруханском 
крае. После Февральской ре

вол. чл. исполкома Петросовета. Чл. Политбюро 
ЦК с 10.1917, Петроградского ВРК и военно
революционного центра по руководству восста
нием. Избран чл. ВЦИК; с 12.1917 чл. коллегии 
НКПС, комиссар ж. д. Республики на Юге; в
03—04.1918 народный секретарь хоз. дел УССР; в
04—07.1918 чл. Бюро по рук. повстанческой борь
бой в тылу врага; в 07—09.1918 пред. Всеукраин- 
ского центрального ВРК; в 10.1918—02.1919 чл. 
Киевского подпольного обл. комитета КП(б) У; 
в 03—04.1919 пред. Киевского губисполкома; в
08.1919—09.1920 чл. Сов. обороны Украины, чл. 
РВС Украинского фронта; в 07—12.1919 чл. За- 
фронтового бюро ЦК КП(б) У. В 1920 на хоз. 
работе в Москве. Делегат VII—X съездов партии; 
в 1919—1920 кандидат в чл. ЦК. С 1921 чл. РВС 
Северо-Кавказского воен. округа, 1-й конной 
армии, чл. Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). 
Участвовал в подавлении Кронштадтского вос
стания 1921. С 1922 на парт, и хоз. работе. Затем 
в Наркомате просвещения РСФСР. Освобожден, 
как не справившийся с работой. Далее работал в 
Комитете по охране исторических памятников 
при Президиуме ВЦИК. Награда: орден Крас
ного Знамени. Арестован в 10.1937, обвинен в 
антисов. деятельности. Расстрелян 01.08.1938. 
Реабилитирован в 1956 поем.

БУДЕННЫЙ Семен Михайлович (13.04.1883, 
хут. Козюрин, ныне Пролетарского р-на Ростов
ской обл. — 26.10.1973, г. Москва) — сов. воен. 
и гос. деятель. Образование: Воен. академия 
им. М.В. Фрунзе (1932). В РКП(б) с 1919; на 
воен. службе с 1903. Участник Русско-японской 
1904—1905 и 1-й мировой войн. Разоружал во
йска ген. Л.Г. Корнилова. В 02.1918 создал кон
ный отряд, действовавший против войск белых 
армий на Дону. В 1919—1921 ком. кавалерийской 
дивизией, кавалерийским корпусом, затем 1-й 
конной армией. С 05.1921 чл. Воен. сов. Северо- 
Кавказского воен. округа. Затем на руководящих
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постах в РККА, НКО. Участ
ник Великой Отечественной 
войны, команд, кавалерией 
Красной армии (с 1946 — Сов. 
армии); инспектор кавалерии 
МО СССР. Чл. Президиума 
ВС СССР (1938-1973). Зва
ние: Маршал Советского
Союза. Награды: 4 знака от
личия ордена Св. Георгия и 

4 георгиевские медали («полный бант»), триж
ды Герой Советского Союза, 8 орденов Ленина, 
6 орденов Красного Знамени, орден Суворова
1-й степени, медали.

БУЙКИС Ян Янович (08.02.1895, м. Акнист 
под Ригой — 1972) — сотрудник сов. органов 
ГБ, разведчик, агент. Из крестьянской семьи.

В РСДРП(б) с 07.1917. Во 
время 1-й мировой войны 
призван в армию, подпору
чик Латышского стрелк. пол
ка. После Февральской револ. 
пред. полкового тов. суда. 
В органах ВЧК: с 03.1918 
сотрудник СОО ВЧК, уча
ствовал в ликвидации бан
дитизма. Фигурировал в 

показаниях арестованных по делу «заговора по
слов» 1918 как Шмидхен — комиссар ВЧК. По 
заданию Я.Х. Петерса, согласно разработанной 
легенде ВЧК, под видом националистически 
настроенного латыша внедрился в одну из кон
трревол. групп, установил связь с английским 
воен.-мор. атташе капитаном Кроми и С. Рейли 
и помог разоблачить участников заговора. В кон
це 1918 в Самарской и Уфимской губ. занимал
ся организацией губ. ЧК. С 09.1919 в политупр. 
12-й армии, затем в ОО ВЧК, участвовал в боях с 
белополяками, ликвидации крестьянских мяте
жей в Галиции, Подольской губ., разгроме банд 
Шепеля, Медведя, Иванова, Гаевого. С 07.1922 
в центральном аппарате ОГПУ, затем в ИНО 
ОГПУ, НКВД СССР, пом. нач. отд-я. В 1938 аре
стован, находился в заключении. В 1950-х реаби
литирован.

БУКАНОВ (Зильберман) Александр Констан
тинович (1894, Бессарабия — 1937) — разведчик, 
сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи служащего. 
Еврей. Член ЕСДРП, 1913-1917. В РСДРП(б)

с 10.1917 (партийный стаж прерывался в 1924— 
1926). Образование: частное реальное училище, 
Кишинев 1906—1913; частный Еврейский поли
техи., ин-т, Екатеринослав, 1916—1917, сдал за
чет за 3 семестра. Механик по ремонту оборудо
вания на частном механическом з-де, Кишинев, 
05.1913—02.1915. В армии: рядовой 44-й диви
зии, Херсон, Галиция, 02.1915—09.1916; ком.- 
военком особого отд. штаба, 10.1917—02.1918; 
разведчик развед. отд. 3-й Украинской армии, 
Бессарабия, 02.1918—03.1919. Ст. следователь, 
зам. нач. ОО комендатуры, Одесса, 03—08.1919; 
разведчик Развед. упр. Украины, Бессарабия,
09.1919—05.1920; нач. отд-я регистрационного 
отд. 14-й армии, 05.20—1920; нач. погран. пун
кта (14-я армия), 1920—02.1921. В органах ВЧК: 
зам. нач. погран. ОО, Подолия, 02.1921—?; нач. 
агентуры ОО 1-го конного корпуса? — 02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и войсках ГПУ—ОГПУ. 
В органах НКВД, 07.1934—1937. Последние 
должности: зам. нач. УНКВД Кировского края; 
ст. инспектор УНКВД Горьковского края. Зва
ние: капитан ГБ. Награды: знак «Почетный ра
ботник ВЧК-ОГПУ (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧК-ОГПУ (XV)». Уволен 27.05.1937. 
Впоследствии арестован и расстрелян.

БУКЕЕВСКАЯ губ. ЧК (г. Урда) создана реше
нием губревкома в 12.1919;в 1922 преобразована в 
губотдел ГПУ. Председатели: Х.У. Эндульси (Эй- 
дульси) (12.1919—05.1920); С.С. Лихачев (1920); 
П.А. Пшеничный, врид (29.04.1921—19.05.1921); 
Гавриков (29.07.1921—1921); Колесников (1921—
01.10.1921); Е.П. Серечено, врид (01.10—10.1921); 
М.А. Синицкий (10.1921—06.02.1922).

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ (Бэй Булак-Бал ахович) 
Станислав Никодимович (10.02.1883, д. Мейшты 
близ Видзы Ковенской губ., 
ныне Витебская обл., Бело
руссия — 10.05.1940, г. Вар
шава) — один из рук. кон
трревол. на северо-западе 
России. Из крестьянской 
семьи. До 1914 работал агро
номом, бухгалтером и упр. 
помещичьими имениями.
Участник 1-й мировой во
йны, штабс-ротмистр. От
личился в боях с немцами,
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награжден 6 орденами и 3 Георгиевскими кре
стами. С 02.1918 в РККА, по приказу Л.Д. Троц
кого сформировал и ком. 1-м Лужским конным 
партизанским полком, с которым в 07.1918 по
давлял антисов. крестьянские восстания в Луж- 
ском уезде. В 11.1918 перешел на сторону белых, 
летом 1919 участвовал в наступлении войск ген. 
от инфантерии H.H. Юденича на Петроград, 
получил звание ген.-м. В 08.1919 перешел на 
службу в Эстонию, а затем в Польшу. Во время 
сов.-польской войны 1920 ком. отрядами, сфор
мированными на территории Польши с помо
щью Б.В. Савинкова. После перемирия с Поль
шей организатор Народно-добровольческой 
армии. Вместе с петлюровцами вторгся в Бело
руссию, производя массовые казни, погромы и 
грабежи. В 1920 силы Б.-Б. были разгромлены 
сов. войсками, он бежал в Польшу. Отличался 
крайним авантюризмом, беспринципностью и 
жестокостью. В 1920—1930 жил в эмиграции в 
Польше. Участник обороны Варшавы в 1939. За
стрелен немецким патрулем в оккупированной 
Варшаве.

БУЛАНОВ Павел Петрович (1895, Пензен
ская губ. — 15.03.1938, г. Москва) — сотрудник 

сов. органов ГБ. Из семьи 
сторожа. Русский. В РКП(б) с
08.1918. Образование: земле
мерное училище, Пенза, 1916. 
В 1916—1921 рядовой запас
ного полка, Саратов; делопро
изводитель Инсарского уезд, 
продкома, 01.1917—1918; зав. 
продовольственным упр. Ин
сарского уезд, продкома; зав. 

рабочим снабжением Пензенского губпродкома; 
зав. продраспредом Пензенского губпродкома; 
ответственный секретарь Инсарского уезд, коми
тета РКП(б). В органах ВЧК: чл. коллегии Пен
зенской губ. ЧК, 08—12.1921; пом. нач. 5 отд-я 
СО ВЧК, 12.1921—02.1922. В дальнейшем в ор
ганах ГПУ, ОГПУ, НКВД СССР. Звание: ст. май
ор ГБ. Награды: орден Ленина, знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 29.03.1938. 
Проходил по процессу «право-троцкистского 
блока». Обвинялся в организации попытки отра
вить Н.И. Ежова. Приговорен ВК ВС 13.03.1938 к 
ВМН. На следующий день Президиум Верховно
го Совета СССР отклонил его ходатайство о про

миловании. Расстрелян 15.3.1938. Реабилитиро
ван поем. 04.02.1988 и восстановлен в партии.

БУЛАТОВ Алексей Алексеевич (1877—?) — 
помещик, деятель кооперативного движения. 
Чл. партии кадетов с 1917. В 03—11.1917 комис
сар Временного правительства по Новгородской 
губ., чл. Новгородского губ. комитета кадетской 
партии. В 1919 пред. правления Новгородского 
губ. товарищества пром. и сельскохоз. коопера
тивного союза (Артельсоюза). В 1918—1919 неод
нократно арестовывался органами ВЧК за неис
полнение распоряжений сов. власти, содержался 
под стражей в качестве заложника. Арестован в 
Москве 16.08.1922. По постановлению коллегии 
ГПУ от 26.08.1922 выслан за границу.

БУЛАХ Петр Федорович (06.1898, г. Журав- 
левка Харьковской губ. — 28.07.1938) — сов. 
гос. и военный деятель, сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи портного. В ВКП(б) с 07.1931. 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созы
ва. Образование: церковно-приходская школа,
1906—1909. Мальчик-подручный в мастерской 
по изготовлению желатиновых капсул при ап
теке, Харьков, 1910—1912; упаковщик в аптеке 
Щавинского, Харьков, 1912—1914; посыльный, 
переписчик в канцелярии прокурора Харьков
ского окр. суда, 1914—02.1917. В армии: рядовой
24-го запасн. и 431-го пех. Тихвинского полков,
02—11.1917. Красногвардеец при Центр, штабе 
Красной гвардии, Харьков, 12.1917—04.1918; 
переписчик-машинист в канцелярии прокурора 
Харьковского окр. суда, 06—11.1918. В РККА: 
делопроизводитель штаба Харьковского ВО,
12.1918—06.1919; рядовой, ком. взвода Сум
ского отдельного стр. батальона, 06—09.1919; 
ком. взвода, комбат 517-го стр. полка 58-й стр. 
дивизии 09.1919—05.1920; военком 220-го От
дельного батальона ВОХР 06—09.1920; воен
ком 71-го полка ВНУС 09.20—?; военком 556- 
го полка ВНУС, 07—10.1921. В органах ВЧК: 
сводчик-регистратор осведомит, подотд. СОУ 
ВУЧК, 10.21—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ-ОГПУ. В НКВД, 1934-1938. Последние 
должности: нач. 3 отд. УГБ УНКВД Орджони- 
кидзевского края; нач. УНКВД Орджоникид- 
зевского края. Звание: майор ГБ. Награды: ор
ден Красной Звезды; знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 25.04.1938. Приго
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ворен ВК ВС СССР 28.07.1938 к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Не реабилитирован.

Примечание: Состоял в РКП(б) 09.1919—10.1921 (ис
ключен за то, что остался в Харькове в 1918 при смене 
власти).

БУЛГАКОВ Валентин Федорович (25.11.1886, 
г. Кузнецк Томской губ—22.09.1966, Ясная По

ляна Тульской обл.) — писа
тель, литературовед. Из семьи 
чиновника. До 1914 личный 
секретарь Л.Н. Толстого. 
В 1914—1915 находился в за
ключении в Тульской тюрьме 
за составление коллективно
го воззвания против войны. 
С 1916 пом. хранителя, за

тем директор музея Л.Н. Толстого в Москве. 
В 1921 чл. Всероссийского комитета помощи го
лодающим. По постановлению комиссии НКВД 
по адм. высылкам от 27.12.1922 выслан в Герма
нию сроком на 3 года «за антисов. деятельность, 
выразившуюся в резкой критике Сов. власти, и 
агитацию против службы в Красной Армии». 
С 30.03.1923 проживал в Праге, возглавлял Союз 
русских писателей в Чехословакии, создал и 
руководил Русским культурно-историческим 
музеем. 22.06.1941 арестован немцами как па
цифист и сов. гражданин. Заключен в тюрьму, 
затем отправлен в концлагерь в Баварии. После 
освобождения работал учителем. В 1948 вернул
ся в СССР, работал научным сотр. и хранителем 
музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.

БУЛГАНИН Николай Александрович
(30.05.1895, г. Нижний Новгород — 24.02.1975, 

г. Москва) — сов. гос., парт, 
и воен. деятель, Маршал Сов. 
Союза, Герой Соц. Труда. Чл. 
РСДРП(б) с 1917. В Граж
данскую войну сотр. ВЧК. 
В последующем на хоз. и 
сов. работе. Участник Вели
кой Отечественной войны. 
С 11.1944 зам. наркома обо
роны СССР, зам. министра и 
чл. ГКО, чл. Ставки Верхов

ного главнокомандования. В 1948—1958 чл. По
литбюро ЦК ВКП(б) (с 1952 — Президиума ЦК 
КПСС). В 1953—1955 министр обороны СССР; 
в 1955—1958 пред. СМ СССР. В 1957 за противо

действие курсу Н.С. Хрущева освобожден от за
нимаемой должности, выведен из состава Прези
диума ЦК КПСС, лишен звания Маршала Сов. 
Союза. В 1958—1960 пред. Ставропольского сов. 
народного хозяйства. Награды: 2 ордена Ленина, 
орден Суворова 1-й степени, 2 ордена Кутузова
1-й степени и др.

БУРЕВОЙ (Сопляков) Константин Степано
вич (02.08.1880, слобода Евстратовка Острож- 
ского уезда Воронежской 
губ. — 15.12.1934, г. Киев) — 
рос. револ. и полит, деятель.
Из крестьян. В ПСР с 1905.
После Февральской револ.
1917 пред. Воронежского сов.
С конца 1917 чл. ЦК ПСР; 
чл. Учредительного собрания.
С 06.1918 в Самаре являлся 
секретарем Комитета Учредительного собра
ния (Комуч). После переворота А.В. Колчака в
11.1918 арестован, вскоре освобожден. В 01.1919 
вошел в группу «Уфимская делегация ПСР», объ
единявшую эсеров, стремившихся сотрудничать 
с сов. властью. Вышел из ЦК ПСР. С 08.1919 ре
дактор газеты «Народ» и чл. центрального бюро 
«меньшинства» партии эсеров. В 02.1922 аресто
вывался органами ВЧК по обвинению в анти
сов. деятельности, в 05.1922 освобожден из-под 
стражи под подписку о невыезде. Амнистирован. 
В последующем работал в кооперации и кустар
ной пром. В 1934 арестован ГПУ Украинской 
ССР. Приговорен ВК ВС СССР «за террористи
ческую деятельность» против работников сов. 
власти к ВМН. Расстрелян 15.12.1934. Реабили
тирован поем, в 1960.

БУРЦЕВ Владимир Львович (17.11.1862, 
форт Перовский Оренбургского ген.-губ., ныне 
г. Кзыл-Орда, Казахстан —
21.08.1942, г. Париж) — изда
тель, публицист, деятель рос. 
эмиграции. Из семьи штабс- 
капитана. Образование: учил
ся на физико-математическом 
и юридическом факультетах 
Санкт-Петербургского универ
ситета, затем на юридическом 
факультете Казанского универ
ситета, 1882—1885. С 1883 чл. народовольческих 
кружков. В 1885 арестован и сослан в Иркутскую
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губ., в 1888 бежал за границу. Основатель жур
нала «Былое», поддерживал контакты с ПСР. В 
1908—1914 разоблачил несколько провокаторов 
рос. револ. движения, в том числе Е.Ф. Азефа. 
В 08.1914 вернулся в Россию, арестован на гра
нице, до конца 1915 находился в тюрьме. После 
Февральской револ. 1917 издавал газету «Общее 
дело», поддерживал версию о связях большеви
ков с германским правительством. Летом-осенью 
1917 выступал за «твердую власть». В первый день 
Октябрьской револ. 1917 арестован за призыв к 
борьбе с большевиками, в 02.1918 органами ВЧК 
освобожден, бежал за границу, издал открытое 
письмо «Проклятье Вам, большевики!». В Пари
же возобновил издание газеты «Общее дело». На 
ее финансирование получал средства от А.И. Де
никина и П.Н. Врангеля. В своих статьях призы
вал к единству в борьбе с большевиками.

БУТЫРСКАЯ тюрьма — следственный изо
лятор (СИЗО) № 2, тюрьма в Москве. Возникла 
в XVII в. как острог. После Октябрьской револ. 
1917 использовалась как следственная и пере
сыльная тюрьма, затем как СИЗО. В 1918 тю
ремная церковь ликвидирована, церковная ли
тература изъята, в ее здании были размещены 
скобяная мастерская и кузница. В здании Б. т. 
отбывал наказание Ф.Э. Дзержинский. При сов. 
власти через Б. т. прошли тыс. подследствен
ных, арестованных во время полит, процессов 
1920-х — начала 1950-х. Условия их содержания 
были тяжелыми, так как число заключенных 
практически всегда превышало рассчитанное на
25—30 %. В 1918—1922 Б. т. находилась в подчи

нении ВЧК, в 1922—1923 -  ГПУ, в 1924-1934 -  
ОГПУ.

БУХАРИН Николай Иванович (27.09.1888, 
г. Москва — 15.03.1938, г. Москва) — сов. по

лит. и гос. деятель, публи
цист, экономист, академик 
АН СССР. Образование: 
экономическое отд-е юри
дического факультета Мо
сковского университета,
1907—1911. В РСД РП(б)с 1906. 
В 1908—1910 чл. Москов
ского комитета РСДРП(б). 
Неоднократно подвергал
ся арестам. В 1911 сослан в 

Архангельскую губ., вскоре бежал, затем эми
грировал. После Февральской револ. вернулся 
в Россию. Редактор газеты «Социал-демократ» и 
журнала «Спартак», чл. исполкома Московско
го сов. Чл. ЦК РСДРП(б) 1917. Участник боль
шевистского восстания в Москве, 10—11.1917. 
После Октябрьской револ. редактор газеты 
«Правда», чл. Политбюро ЦК РКП(б), с 1926 ге
неральный секретарь ИККИ. Неоднократно вы
ступал за ограничение прав органов ВЧК-ОГПУ. 
В 1928—1929 критиковал отказ от нэпа, выступал 
против «военно-феодальной эксплуатации и 
крестьянства» и создания «полицейского госу
дарства». В 1929 снят с занимаемых должностей, 
в конце 1929 признал свои взгляды ошибочны
ми. На XVII съезде ВКП(б) призвал к сплочению 
«вокруг т. Сталина». Избран кандидатом в чл. 
ЦК, назначен гл. редактором газеты «Известия».

Здание Бутырской тюрьмы 
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В 1936 вновь снят со всех должностей. На Пле
нуме ЦК ВКП(б) 27.02.1937 исключен из пар
тии. В тот же день арестован. Приговорен ВК 
ВС СССР 03.1938 к ВМН. Расстрелян 15.03.1938. 
Реабилитирован поем. 04.1988. Восстановлен в 
КПСС в 1988.

БУХАРСКАЯ (Ново-Бухарская) обл. ЧК об
разована 25.05.1921. Председатель: М. Юсупов 
(25.05.1921-?).

«БЫВШИЕ ЛЮДИ» — так называли в сов. 
и парт, документах 1910—1930-х гг. представи
телей имущих слоев общества царской России, 
лишившихся при сов. власти своей привычной 
социальной ниши.

БЫСТРЫХ Николай Михайлович (26.12.1893, 
м. Мотовилихинский завод Пермской губ. —

22.02.1939, г. Москва) — сов. 
воен. деятель, сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи рабо
чего. Русский. В РСДРП(б) 
с 10.1917. Образование:
2-классное училище до 1907. 
Подручный на Мотовили
хинском заводе; примкнул к 
револ. движению, принимал 
участие в забастовках; за ре
вол. деятельность уволен с 

завода; 3 раза подвергался аресту. В армии с 1914: 
рядовой 194-го Троицко-Сергиевского, 107-го за
пасного, 3-го Саратовского пулеметного полков; 
в 1917 чл. полкового комитета; токарь на Мото
вилихинском заводе; нач. пулеметной команды 
Мотовилихинского красногвардейского отря
да. В 1918 сотр. отд. контрразв. В органах ВЧК: 
с 05.1918 чл. Оханской уезд. ЧК; пред. Оханской 
уезд. ЧК, 05—09.1918; организатор Пермской губ. 
ЧК (1918); чл. коллегии Вятской губ. ЧК, зав. 
опер, частью 1918—1919; нач. ОО 4-й стрелк., 
30-й стрелк. дивизий, нач. активной части ОО 3-й 
армии, чл. коллегии Вятской губ. ЧК, 1919; нач. 
агентуры ОО 3-й армии, 11.1919—20.02.1920; нач. 
активной части ОО 1-й армии труда, 02—05.1920; 
нач. ОО Екатеринбургской губ. ЧК, 04—05.1920; 
зам. нач. ОО 16-й армии, 05—06.1920; нач. ОО 16-й 
армии, 06—09.1920; нач. ОО 6-й армии, 10.1920— 
12.1921; нач. ОО Крымской ЧК, 11—12.1920; нач. 
ОО Харьковского ВО, 05.1921—06.02.1922. В даль
нейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: ко

миссар ГБ 3-го ранга. Награды: 2 ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)», почетное оружие от 
ВЦИК. Арестован 23.10.1938. Приговорен ВК 
ВС СССР к ВМН 22.02.1939. Расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС СССР 22.09.1956 при
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован поем.

БЮЛЛЕТЕНЬ информационного отдела ВЧК.
Президиум ВЧК 04.07.1921 по докладу Эльберта 
решил: признать необходимым издание Б., объе
динив в нем бюллетени НКИД и Регистрацион
ного упр., для чего созвать совещание их пред
ставителей. «Принять меры для оживления» Б., 
обратив внимание на контрревол. полит, группи
ровки не только в Сов. России, но и за границей, 
на работу рус. капиталистов за границей и ино
странного капитала по борьбе с Сов. Россией. Б. 
издавался 2 раза в месяц.

БЮРО жалоб и справок ВЧК. 11.03.1920 в га
зете «Известия ВЦИК» опубликовано сообщение 
ВЧК о создании Б. ж. и с. ВЧК. В последующем 
Б. ж. и с. способствовало усилению контроля за 
работой сотр. ВЧК. Они были образованы во всех 
губ. центрах, на предприятиях, в учреждениях, 
избах-читальнях, красных уголках и др. Жалобы 
на неправильные действия сотр. передавались в 
органы ВЧК, которые были обязаны уведомлять 
Б. о результатах разбирательства и сообщать о 
принятых решениях подавшему жалобу.

БЮРО обработки оперативного отдела СОУ
ВЧК образовано приказом АОУ ВЧК № 9 от
14.01.1921.

БЮРО печати. На экстренном заседании 
ВЧК 28.04.1918 по докладу Я.Х. Петерса отме
чено, что Б. п. и меры по борьбе с контрревол. 
печатью находятся в руках ревтрибунала Моссо
вета. Считая меры, применяемые Моссоветом в 
борьбе с противниками сов. власти, малоэффек
тивными, ВЧК предложила еще раз обратиться 
в Моссовет с предложением решить вопрос о 
борьбе с контрревол. печатью, а в крайнем случае 
действовать согласованно с ЦК РКП(б), настояв 
«на передаче всей борьбы со злоупотреблениями 
в печати в руки ВЧК полностью и в случае отказа 
Моссовета войти в СНК».
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БЮРО печати оперативного отдела СОУ
ВЧК образовано приказом АОУ ВЧК № 9 от
14.01.1921.

БЮРО по борьбе с контрреволюцией Одесско
го совета рабочих депутатов (г. Одесса) образова
но в 09.1917 решением Одесского сов. рабочих 
депутатов; затем переименовано в Комиссию по 
борьбе с контрревол. решением Одесского сов. 
рабочих депутатов. Заведующий бюро: М.И. Чи
жиков (09.1917—01.12.1917).

БЮРО по борьбе с контрреволюционной пе
чатью. 18.03.1918 ВЧК, рассмотрев «организа
ционный вопрос», решила преобразовать ор
ганизационный отд. в иногородний и создать 
при нем Бюро по борьбе с контрревол. печатью. 
Всем местным сов. было предложено органи
зовать однотипные, с одинаковым названием 
комиссии, которые должны бороться не только 
с контрревол., спекуляцией, но и с антисов. пе
чатью.

БЮРО разведки ВЧК создано в 1918 в соста
ве ВЧК. Его работа проводилась на конспира
тивной основе. 23.09.1918 президиум сотр. отд. 
контрраз. ВЧК, обсудив проект реорганизации 
Б., решил: оставить отд. без изменений; «раз
ведчики не присутствуют в нем, не посещают 
помещения ВЧК и видятся на конспиративных 
квартирах; к обыскам, как правило, они не при
влекаются».

БЮРО регистрации СОО отдела губ. ЧК. По
положению СОО губ. ЧК 1919 Б. р. создавались 
при СО губ. ЧК. В них обобщались все сведения 
о контрревол., неблагонадежных в полит, отно
шении лицах и преступниках, судившихся или 
разыскиваемых губ. ЧК. Все лица, о деятельно
сти которых когда-либо было известно губ. ЧК, 
должны быть зарегистрированы в Б. р. при губ. 
ЧК, а ВЧК — информирована о них.

БЮРО розыска оперативного отдела СОУ
ВЧК образовано приказом АОУ ВЧК № 9 от
14.01.1921.

БЮРО связи при органах ВЧК. После Граж
данской войны в ряде случаев создание до
полнительных структур диктовалось необхо
димостью улучшения работы местных органов

безопасности, прежде всего для получения опер, 
информации. В 1921 коллегия ВЧК предложила 
организовать при всех ЧК Б. с. с рабочими за
водов и фабрик. Все предприятия должны были 
иметь своих представителей в Б., которые еже
дневно сообщали бы о состоянии дел в каждом 
коллективе, а ЧК принимала меры к устранению 
замеченных недостатков. По мнению Ф.Э. Дзер
жинского, создание Б. с. имело еще одну цель: 
«Все рабочие, зная о постоянном контроле, под
тянутся». К тому же «эта работа не будет стоить 
ЧК никаких расходов, а результаты будут колос
сальны, т.к. мы приобретем массу осведомителей 
и будем чекизировать рабочих, превращая их в 
бойцов за свое собственное дело».

БЮРО содействия ВЧК — специальная 
структура, образованная для оказания помощи 
органам ВЧК в агентурно-осведомительной ра
боте в гос. учреждениях, частных, кооператив
ных и гос. предприятиях, общественных органи
зациях, вузах, структурах РКИ и милиции, ряде 
уезд, организаций РКП(б). Проект их создания 
разработан спец. комиссией под рук. зам. пред. 
ВЧК И.С. Уншлихта, которая действовала на 
основании решения Политбюро ЦК РКП(б) от
08.12.1921. В соответствии с решением комис
сии от 23.01.1922, Б. с. были образованы во всех 
губ. Задачами членов Б. с. было: содействие губ. 
ЧК в текущей работе, изучение полит, благона
дежности сотр., выявление чл. антибольшевист
ских партий. Каждое Б. состояло, как правило, 
из 3 человек, назначаемых в порядке парт, дис
циплины из коммунистов. Работой членов Б. с. 
руководили упол. и 2 сотрудника ВЧК. Создание 
Б. с. было реализацией предложения Ф.Э. Дзер
жинского от 18.03.1921. Он писал чл. коллегии 
ВЧК С.А. Мессингу: «Для того чтобы привлечь 
рабочих к работе в ЧК и чтобы нам содейство
вать рабочим, считаю, было бы очень полезным 
образовать при правлениях профсоюзов чекист
ские группы — скажем, тройки (двух от них при 
нашем согласии и одного от нас). Задачи этих 
троек: борьба со злоупотреблениями, замечае
мыми профсоюзом. Наш кандидат должен быть 
высокой квалификации, тактичный и не дей
ствующий необдуманно...»

БЮРО статистики оперативного отдела СОУ 
ВЧК образовано приказом АОУ ВЧК № 9 от
14.01.1921.
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БЮРОКРАТИЗМ — в массовом сознании и 
публицистике формализм, некомпетентность, 
коррупция. Причины Б. в органах ВЧК заклю
чались в том, что значительное число новых ка
дров, сформированных из рабочих и крестьян, 
не могло четко выполнять сложные упр. функ
ции из-за недостаточной общеобраз. и проф. 
подготовки; некоторые лица умышленно на
саждали Б. порядки, используя служебное по
ложение в карьеристских целях; к тому же при
влеченные к упр. старые специалисты внесли 
в сов. учреждения дух косности, равнодушия и 
Б. былых времен. В органах ВЧК принимались 
меры по изжитию элементов Б. и волокиты: 
четкая постановка работы, согласование, со
кращение упр. аппарата, переписки и отчетно
сти, замена их личным общением, выездом рук.

на места, создание спец. комиссий, изжитие 
параллелизма.

БЮРОКРАТИЯ — упр. аппарат, состоящий 
из должностных лиц, которые обладают спец. 
проф. подготовкой и действуют в рамках четко 
определенной компетенции и в соответствии с 
формальными правилами. Социологи и поли
тологи конца XX — начала XXI в. отмечают, что 
при отсутствии общ. контроля Б. аппарат может 
превратиться в самостоятельную полит, силу.

БЮТЕЛЬ Э.Л. — владелец магазина шляп в 
Москве. В 1918 принимал участие в контрревол. 
англо-французской организации «Союз союзни
ков», готовившей покушение на В.И. Ленина и 
германского посла графа Мирбаха.



в
«В СТАНЕ ВРАГОВ» — газета. Руководители 

ВЧК рассматривали периодическую печать как 
одно из действенных средств связи с широкими 
слоями населения, как средство организацион
ного упр. местными ЧК и содействия в борьбе с 
контрревол. Необходимость издания газеты вы
явилась в связи с запросами местных ЧК. Пред
ложение о подготовке такого печатного издания 
было сформулировано в резолюции 1-й Всерос
сийской конференции ЧК. 11.06.1918 конфе
ренция поручила руководству ВЧК: «В инте
ресах правдивого освещения и ознакомления 
широких трудящихся масс о происках и про
делках буржуазии и ее агентов в деле свержения 
советской власти посредством контрреволю
ции, спекуляции, мародерства и взяточниче
ства находит нужным поручить Всероссийской 
чрезвычайной комиссии приступить к изданию 
газеты Чрезвычайной комиссии под названием 
“В стане врагов”, которая могла бы разъяснить 
и показать широким массам рабочих и бедней
ших крестьян неприкрытое лицо всех врагов 
советской власти, под каким бы флагом они ни 
выступали». В последующем вместо газеты на
чал издаваться «Еженедельник чрезвычайных 
комиссий по борьбе с контрреволюцией и спе
куляцией».

ВАЙНБЕРГ Н.М. (1890-1919) -  юрист. 
Арестован органами ВЧК за подлог и мошенни
чество 06.1918. Осужден Московским ревтрибу
налом 03.1919.

ВАКУЛИН К.Т. (? -  1921). В 1920 ком. ка
раульного батальона при Усть-Медведицком 
окружном военкомате. 17.12.1920 возглавил 
контрревол. бандитское выступление в слободе 
Михайловской Усть-Медведицкого окр. Дон
ской обл. В нач. 1921 банда В. была ликвидиро
вана, а сам В. убит в бою в 02.1921.

ВАЛЕЙЧИК П.Л. — сотрудник сов. органов 
ГБ. 14.01.1921 упол. ВЧК; затем нач. 6-го отд-я 
(работа против духовенства) СО СОУ ВЧК.

ВАЛЕСКАЛН П.С. — сотрудник сов. органов 
ГБ. С 21.11.1919 зам. зав. следственной частью

ВЧК; с 07.04.1920 нач. следственной части ВЧК; 
с 18.01.1921 зам. нач. следственной части ВЧК.

ВАЛОБУЕВ Константин Максимович (1879, 
Чугуевский уезд Харьковской губ. — 31.03.1942) — 

сов. воен. и хоз. деятель, со- 
труд. сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина. Русский. 
В РКП(б) с 03.1918. Образо
вание высшее незакончен
ное: народная школа; ре
альное училище, г. Тифлис; 
учился 2 года на химическом 
отд-и в Технологическом 
институте, г. Харьков, ис

ключен с 3-го курса за участие в студенческой 
забастовке; юнкерское училище, 1904. Мальчик 
в типографии, г. Тифлис с 1891; с 16 лет давал 
уроки; участвовал в деятельности студенческих 
револ. кружков, г. Харьков, 1898—1901; выслан в 
адм. порядке; служил в армии до 1901 рядовым; 
участник Рус.-японской войны 1904—1905; в 1908 
демобилизовался из армии (поручик); химик- 
аналитик в гражданских учреждениях, г. Петер
бург, 1908—1913. В армии, 1913—1917: мл. офицер 
в частях (поручик, капитан); участвовал в боях на 
фронте; завхоз полка, капитан; в 1917 в Брянске 
организовал Красную гвардию; нач. отр. Крас
ной гвардии, 09.1917—02.1918; тов. пред. сол
датской секции Брянского сов.; чл. президиума 
Брянского сов. рабочих и солдатских депутатов, 
08.1917—02.1918; комиссар воен. дел Тамбовской 
губ., 12.03.1918—1918; чл. Тамбовского губиспол
кома, 03—07.1918; ком. группы Поворинского 
сов. отряда. В 06.1918 во время антисов. мятежа 
в Тамбове арестован и заключен в тюрьму, при
говорен белогвардейским воен.-полевым судом 
к расстрелу. Из тюрьмы освобожден отрядом 
красноармейцев. Нач. Московской стрелк. ди
визии, 07—10.1918. В органах ВЧК: нач. штаба 
корпуса войск ВЧК, 15.10.1918—01.05.1919; по
становлением СНК 27.03.1919 утвержден чл. Кол
легии ВЧК; нач. штаба обороны г. Москвы; нач. 
войск ВЧК—ВОХР Республики с 05.1920; чл. кол
легии ВЧК, 27.03.1919- 05.1920. В РККА: Воен. 
академия ГШ РККА, 1920—1921; нач. штаба 10-й 
армии, 04—07.1921; нач. штаба Кронштадтской
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крепости, 07—10.1921; демобилизовался из 
РККА 09.08.1922. В последующем на различных 
должностях в народном хоз., работал в Осоавиа- 
химе. Звание: комбриг. В 07.1941 сформировал 
дивизию ополчения в Москве; нач. воен. автомо
бильных дорог № 4—5; нач. автомобильного отд. 
штаба 1-й ударной армии. Звание: комбриг 3-го 
ранга. Умер от ран на фронте 31.03.1942.

ВАЛЬПЕРОН — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 12.04.1919 комендант ВЧК.

ВАНД (Вальдшмидт) Вальтер Мартынович
(1896, г. Ганновер — 23.05.1938, г. Москва) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи ст. правительственного 
советника. Немец. В РКП(б) с
12.1919. Образование: началь
ная школа, г. Корбах; гим
назия, г. Корбах, г. Арнсберг. 
В 1914—1915 служил в гер
манской армии: рядовой, мл. 
унтер-офицер, ком. взвода. 
В 1915—1918 военнопленный, 

г. Сретенск, лагерь. В 1918—1920 приказчик на 
лесоразработках, Ишимский уезд; конторщик в 
волисполкоме, с. Красноярское Ишимского уез
да. В органах ВЧК: упол. политбюро ЧК Ишим
ского уезда с 04.09.1920; с 09.1920 упол. Тюмен
ской губ. ЧК; с 02.1922 нач. отд-я Тюменской 
губ. ЧК. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Уволен 02.09.1937. Звание: ст. лейтенант 
ГБ. Награда: знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)». Приговорен ВК ВС СССР 23.05.1938 
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Определени
ем ВК ВС СССР от 09.07.1957 дело прекращено. 
Реабилитирован поем.

ВАНДАЛИЗМ — бессмысленное, не вызван
ное необходимостью разрушение или повреж
дение материальных объектов (в особенности 
культурных ценностей).

ВАРДИН (Мгеладзе) Илларион Виссарионо
вич (1890, Акеты — 27.07.1941) — участник рево
люционного движения, военный деятель, совет
ский литератор, критик, публицист. В РСДРП(б) 
с 1907. После Октябрьской револ. чл. Саратов
ского губкома РСДРП(б); в 1918 чл. бюро Пе
троградского комитета РКП(б); в 1919 чл. МК 
РКП(б), сотр. газет «Правда» и «Известия»; в

1920 чл. Киевского губкома РКП(б); в 06.1920—
01.1921 нач. политотд. 1-й конной армии; в 1921 
уполн., референт ВЧК, сотр. редакции газеты 
«Правда»; с конца 1921 зав. подотд. печати ЦК 
РКП(б). В 1925 активный участник «левой оппо
зиции». В 12.1927 решением ХУ съезда ВКП(б) 
исключен из партии. В 1928 восстановлен в 
членстве в ВКП(б). В 1935 вторично исключен 
из ВКП(б) и арестован. Приговорен к 10 годам 
тюремного заключения. Расстрелян в 1941.

ВАРФОЛОМЕЕВ Федор Григорьевич. Ре
шением внесудебной тройки ВЧК от 13.01.1920 
под председательством Ф.Э. Дзержинского по 
докладу Я.С. Агранова за антисов. деятельность 
приговорен к заключению в концлагерь до конца 
Гражданской войны.

ВАСИЛИТ Карл Янович (1880—?) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Председатель Новгород
ской губернской ЧК, 06—10.1918.

ВАСИЛЬЕВ И.М. (1895—?) -  сов. госу
дарственный деятель. В РСДРП(б) с 1915. По
сле Октябрьской револ. работал в Московском 
сов. по делам Всероссийского земского союза; 
в 12.1917—04.1918 чл. Гл. комитета Всероссий
ского земского союза. В 1918—1919 сотр. поли
тотдела Высшей воен. инспекции; в 1919—1921 
зам. зав. отд. Сов. рабочих депутатов Гор. района 
г. Москвы; с 03.1921 упол., нач. отд-я, затем пом. 
нач. отд. ЭКУ ВЧК. Являлся представителем от 
ВЧК на заседаниях СНК и малого СНК. В 1922 
нач. отд. ЭКУ ГПУ, затем нач. отд. законодатель
ных предположений НКФ.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Владимир Николаевич
(02.02.1893, с. Воскресенье Ковровского уезда 
Владимирской губ. — 1937, г. Москва) — пар
тийный деятель, сотрудник сов. органов ГБ. 
Русский. В РСДРП(б) с 1912. Образование не
законченное высшее: гимназия, г. Баку; учился 
3 года в Московском университете. Секретарь 
редакции газеты «Трудовая правда», Петербург, 
1914; в 1917 чл. воен. бюро МК РСДРП(б); пом. 
команд. Петроградским ВО; зав. бюро воен. ко
миссаров Петроградского ВРК. В органах ВЧК: с
09.12.1917 чл. ВЧК. В 11.1917-1918: редактор га
зеты «Вооруженный народ», Петроград; чл. чрез
вычайного штаба обороны Петрограда; чл. воен. 
комиссариата Петроградской трудовой ком
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муны; военком Выборгского р-на Петрограда. 
В 1919—1921: чл. редколлегии газеты «Правда», 
Петроград; чл. редколлегии газеты «Петроград
ская правда»; ответственный редактор газеты 
«Боевая правда» (орган политотд. 7-й армии); 
зав. отд. печати политотд. 7-й армии; секретарь 
Петроградской губ. РКИ; зав. отд. печати Пе- 
тросовета; секретарь Петроградского губкома 
РКП(б); зав. учетно-распределительным отд. 
Петроградского губкома РКП(б); секретарь Пе
троградского губкома РКП(б). В последующем 
на парт, работе; нач. Главреперткома при Все
союзном комитете по делам искусства при СНК 
СССР. Умер в Москве.

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович (11.11.1873, 
мыза Нейгоф Курляндской губ. — 28.07.1938, 

г. Москва) — сов. воен. дея
тель. Из семьи батрака. Ла
тыш. В армии с 1891. Обра
зование: Виленское пехот, 
училище (1897); Николаев
ская академия ГШ (1909). 
Полк, царской армии. Участ
ник 1-й мировой войны, с 
1915 ком. 5-го Земгальского 
латышского полка, с кото
рым в 10.1917 перешел на 

сторону сов. власти. После Октябрьской револ. 
находился на службе в Красной армии, был ком. 
стрелкового корпуса, затем зам. главнокоманд. 
вооруженными силами Республики. Участвовал 
в подавлении левоэсеровского мятежа в Москве 
в качестве команд. Латышской стрелк. дивизией, 
затем команд. Восточным фронтом, 09.1918— 
07.1919; с 05.1919 главнокоманд. вооруженными 
силами Республики. Внес большой вклад в соз
дание Красной армии. Проходил по делу «Став
ки» на быв. офицеров Полевого штаба РВС Ре
спублики, т.н. молодых генштабистов. Арестован 
ВЧК 09.07.1919 на основании данных о намере
нии установления связи со штабами А.И. Дени
кина и А.В. Колчака, захвата упр. армией под 
видом воссоздания ГШ. После 97-дневного за
ключения в результате расследования постанов
лением Президиума ВЦИК от 07.10.1919 дело на 
В. было прекращено, а он передан в распоряже
ние воен. ведомства. С 1922 преподавал в Воен. 
академии РККА. С 1934 в распоряжении НКО 
СССР. Звание: командарм 2-го ранга. Награды: 
орден Красного Знамени, орден Красной Звез

ды. В 11.1937 арестован как участник «латыш
ской фашистской организации» в РККА. Под 
пытками признал себя виновным в организации 
контрревол. переворота. Приговорен к ВМН. 
Расстрелян. В 1958 реабилитирован.

ВЕДЕНЯПИН (Штегеман) Михаил Алексан
дрович (1879—12.11.1938) — револ. деятель, эсер. 
Внебрачный сын помещика. За револ. деятель
ность царскими властями неоднократно под
вергался арестам, тюремному заключению и 
ссылкам. С 1917 чл. ЦК ПСР, чл. Комитета Учре
дительного собрания в Самаре (Комуч). За анти
сов. деятельность неоднократно арестовывался 
органами ВЧК-ОГПУ. В 1920—1922 содержал
ся в Бутырской тюрьме. Как чл. боевой органи
зации ПСР за террористическую деятельность 
в годы Гражданской войны 07.08.1922 осужден 
Верховным трибуналом при ВЦИК к 10 годам 
лишения свободы. Постановлением Президиу
ма ЦИК СССР срок ему был сокращен до 5 лет. 
Затем высылался в Пензу, Чимкент. Арестован 
в 1937 органами НКВД и 21.09.1937 выездной 
сессией ВК ВС СССР «за террористическую и 
антисоветскую деятельность» осужден на 10 лет 
лишения свободы. Умер в Восточном ж. д. ла
гере (Комсомольск-на-Амуре). Реабилитирован 
поем.

ВЕЙЗАГЕР Сигизмунд Михайлович (1902, 
Рига — 09.05.1938, Москва) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи кустаря — мастера золотых 
дел. Еврей. В РКП(б) с 10.1920. Образование: 
6 классов гимназии Юргенсона, Петроград, 1919. 
Комиссар, пред, комитета по борьбе с дезертир
ством Гдовского уезда, 01—08.1920; воен. следо
ватель Петроградского губ. комитета по борьбе 
с дезертирством, 08—10.1920. В РККА: инструк
тор ПУР Петроградского ВО, 10—12.1920; се
кретарь фракции РКП (б) Петроградского губ. 
отд. Союза строителей, 12.1920—03.1921; ин
структор полит, отд. Сводной дивизии, Орани
енбаум, Кронштадт, 03.1921. Член президиума, 
отв. секретарь фракции РКП(б) Гдовского уезда, 
04—05.1921. В органах ВЧК: уполн. погран. осо
бого отд-я № 8, г. Гдов, 05—11.1921; ст. уполн. 
Петроградской ЧК, 11.21—02.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах ГПУ-ОГПУ. В 01.1928-12.1929 ди
пломатический агент НКИД СССР в Андижане; 
Генеральный консул СССР в г. Мазари-Шариф,
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Афганистан. В 1930—1934 снова в ОГПУ, НКВД. 
Последние должности: нач. УНКВД Мордовской 
АССР; нарком внутр. дел Мордовской АССР. 
Звание: капитан ГБ. Награды: орден Трудового 
Красного Знамени БССР; знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 21.11.1937 
«как английский и немецкий шпион». Пригово
рен ВК ВС СССР 09.05.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Не реабилитирован.

ВЕЙНШТОК Яков Маркович (1899, мест. 
Речица Розентовской вол. Витебской губ. — 

22.02.1939, г. Москва) — со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи мелкого торговца. Ев
рей. В РКП(б) с 06.1919. Во 
время чистки в 1921 исклю
чен из партии «как интел
лигент». Вступил в партию 
вновь на общих основаниях 
в 1926. Решением Северо- 
Кавказской краевой КК- 
РКИ парт, стаж ему был вос

становлен с 1919. Образование: 4-классное гор. 
училище, 1913—1915. В 1916—1918 конторщик 
в частной торговой фирме, Петроград. В РККА: 
писарь стрелк. батальона, Вологда, 1918—1919. 
В органах ВЧК: пом. нач. Тотемского особого 
пункта ОО 6-й армии 05.1919—1919; нач. Кот
ласского особого пункта ОО 6-й армии, 1919— 
02.1920; зам. нач. ОО Северо-Двинской воен. 
флотилии, 03.1920—1920; зам. нач. ОО Бело
морского флота; нач. ИНФО ОО 14-й армии; 
нач. ОО 41-й стрелк. дивизии, 09.1920—07.1921; 
с 07.11.1921 нач. ОО 44-й стрелк. дивизии; нач. 
ОО 24-й стрелк. дивизии, чл. коллегии Волын
ской губ. ЧК, 12.1921—02.1922. В последующем 
в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД СССР. 
В 04—09.1938 зам. наркома водного транспор
та СССР. Звание: ст. майор ГБ. Награды: орден 
Красной Звезды, медаль «XX лет РККА», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
21.09.1938. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН
22.02.1939. Расстрелян в тот же день. Определе
нием ВК ВС СССР от 19.01.1957 приговор от
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован поем.

ВЕЙС К.И. — сотрудник сов. органов ГБ. На
01.1921 нач. комендатуры ВЧК; с 05.12.1922 нач.

комендатуры АОУ ГПУ, освобожден от должно
сти 03.03.1926.

ВЕЛЕЖЕВ Сергей Георгиевич (1885, с. Кси- 
зово ныне Задонского р-на Воронежской обл. — 

1972, г. Москва) — один из 
руководителей сов. погра
ничных войск. Образование: 
учился (с перерывами) в 
университете, Одесса; гор
ном институте, г. Петроград. 
На военной службе с 1915; с 
1916 в артдивизионе, г. Омск, 
прапорщик. В Красной ар
мии с 1918: в Омске и Ир
кутске тов. пред. окружного 

штаба; с 1919 ком. эскадрона 1-го Тунгусского 
партизанского отряда и чл. окружного вонкома- 
та Хабаровска; с 1920 нач. штаба Хабаровского 
фронта, чл. РВС Амурской отдельной армии; в
02.1921 назначен нач. развед. упр. и нач. опер, 
отд. штаба, пом. главкома Сибири. В последую
щем в органах и войсках ГПУ, ОГПУ. С 12.1929 
в аппарате ЦК ВКП(б); с 1933 на хоз. работе; с 
1957 персональный пенсионер.

ВЕЛИКОВСКИЙ Мирон Маркович (1898- 
1940, г. Москва) — историк. Сотрудник сов. ор
ганов ГБ. Еврей. Чл. РСДРП с 1916. С 04. 1920 
нач. отделения Юридического бюро при ВЧК. 
В конце 1921 пом. нач. 14-го спецотделения 
(контрразведка по странам Востока) ОО ВЧК. 
В дальнейшем зав. кафедрой Коммунистиче
ского университета трудящихся Востока им. 
И.В. Сталина. Репрессирован. Реабилитирован.

ВЕЛИХОВ Павел Аполлонович ( 1875, г. Санкт- 
Петербург — 27.04.1930, г. Москва) — инженер, 
профессор. Уроженец Санкт-Петербурга. Из се
мьи чиновника. Образование: 6-я классическая 
гимназия (1894) и Санкт-Петербургский инсти
тут путей сообщения (1899). С 1899 преподава
тель Московского института путей сообщения, 
с 1919 — Московского высшего технического 
училища. В 1905—1918 чл. ЦК кадетской партии. 
Арестован 23.04.1920 по делу «Тактического цен
тра». К суду не привлекался. Вторично аресто
ван 27.08.1921 по делу Всероссийского комитета 
помощи голодающим, освобожден без послед
ствий. В последующем неоднократно арестовы
вался органами ГПУ, ОГПУ. Затем работал про
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ректором МВТУ. Арестован ОГПУ 08.06.1929. 
Постановлением коллегии ОГПУ от 04.04.1930 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 27.04.1930. 
Реабилитирован в 11.12.1963 поем.

ВЕНГЛИНСКИЙ Я.К. (1886-?). В РСДРП с 
1903. В 07.1918 комиссар особых поручений при 
корпусе войск ВЧК. С осени 1918 на Западном 
фронте: нач. отряда, воен. инспектор стрелк. ди
визии, ком. полка. В 1919 на нелегальном положе
нии, арестован польской охранкой; в 03.1920 при 
обмене политзаключенными вернулся в Россию.

ВЕРБО Абрам Аронович. — сотрудник сов. орга
нов ГБ. М. С 22.11.1921 пом. нач. подотд. военной 
цензуры ИНФО ВЧК, сотр. 14-го спецотделения 
(контрразведка по странам Востока) ОО ВЧК.

ВЕРБОВКА — привлечение к конфиденци
альному сотрудничеству с органами безопасно
сти лиц в качестве агентов (резидентов, содер
жателей явочных или конспиративных квартир) 
с целью оказания содействия в решении задач 
обеспечения безопасности личности, общества 
и гос. Ф.Э. Дзержинский считал вербовку аген
туры делом крайне важным и «глубоко полити
ческим».

ВЕРЕВКИН Н.М. — штабс-капитан царской 
армии. В 1917 состоял на службе в Михайловском 
артил. училище. Арестован 16.10.1917 органами 
ВЧК по подозрению в участии в контрревол. бе
логвардейской организации. В тот же день осво
божден под подписку о невыезде из Петрограда. 
Впоследствии дело было прекращено.

ВЕРСИЯ — 1) разновидность, вариант в из
ложении, толковании какого-либо установлен
ного уголовным следствием факта, события; 2) в 
следственной и судебной деятельности пред
положение следователя или суда о наличии или 
отсутствии событий и фактов из числа имеющих 
значение для правильного разрешения дела, 
основанное на доказательствах и др. фактиче
ских материалах конкретного уголовного дела и 
построенное с учетом опыта расследования ана
логичных дел, а также возможное объяснение их 
возникновения.

ВЕРХОВНОЕ управление Северной обла
стью — антисоветское правительство, созданное

02.08.1918 в Архангельске при поддержке стран 
Антанты. Состояло из эсеров, народных социа
листов, кадетов. Пред. и упр. отд. иностранных 
дел Н.В. Чайковский. Это правительство пригла
сило союзников, десант которых вступил в гор.
02.08.1918. Были отменены декреты сов. власти, 
ликвидированы сов. учреждения, началась дена
ционализация пром., торгового флота, домовла
дений и банков, восстановлена частная собствен
ность, введены воен. суды и смертная казнь, 
началось формирование славяно-брит, легиона.
28.09.1918 Чайковский в контакте с дипломати
ческим представителем от США Д. Фрэнсисом 
сформировал Временное правительство Север
ной области.

ВЕРХОВНЫЙ суд — высший орган судебной 
власти в Сов. республике.

BEPXOJIETOB П.П. Арестован органами 
ВЧК в период красного террора. Освобожден из- 
под стражи по распоряжению Ф.Э. Дзержинско
го 14.09.1918.

ВЕТЕРАН — старый, опытный воин, участ
ник минувших боев.

ВЕШНЕВ В.Г. —с 14.01.1921 нач. бюро печа
ти опер. отд. СОУ ВЧК.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

этапов организации исполнения принятых ре
шений, предполагающий объединенные дей
ствия заинтересованных сотр., подразделений, 
органов ВЧК и др. органов исполнительной 
власти. Основные формы В.: обмен информаци
ей, совместное планирование и осуществление 
опер, и иных мероприятий, совместная разра
ботка правовых актов, регулирующих функции 
взаимодействующих сторон, совместная рабо
та по предотвращению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению противо
правных действий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ губ. ЧК и ТЧК. В «Ин- 
струкции об организации и работе местных ор
ганов ВЧК» от 15.02.1920 отмечалось, что для 
установления теснейшей связи в работе между 
органами ЧК в губерниях пред. ТЧК и губ. ЧК 
взаимно входят чл. коллегии с решающим голо
сом; губ. ЧК предоставляется право контроля на
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территории губ. за правильностью работы ТЧК и 
точностью выполнения ими заданий Центра, без 
права вмешательства в опер, и организационные 
распоряжения. Желательно, чтобы пред. губ. ЧК 
и РТЧК совмещали эту должность в одном лице, 
при наличии зам. в каждой из них. Губ. ЧК обя
зана направлять работников в РТЧК, отзыв их 
из ТЧК запрещен. Все органы РТЧК в пределах 
своей губ. посылали периодические отчеты о 
своей работе в губ. ЧК. УТЧК были подчинены 
РТЧК, а РТЧК -  только ТОВЧК.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ органов ВЧК с 
парткомами РСДРП(б)—РКП(б). См.: принцип 
полит, руководства органами ВЧК.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ органов ВЧК с хо
зяйственными органами. В 1917—1922 все больше 
возрастала роль ведомства ГБ в качестве важней
шего инструмента хоз. строительства. В выпол
нении служебных задач чекисты действовали в 
рамках предоставленной им компетенции. Они 
были обязаны осуществлять контроль и про
верку исполнения решений высших сов. и парт, 
органов; оказывать всестороннюю помощь хоз., 
транспортникам и водникам, бывать на заводах 
и фабриках, на станциях и пристанях, в мастер
ских и учреждениях, хорошо знать руководите
лей предприятий, отраслей и служб, принимать 
меры по очищению хоз. аппарата от сомнитель
ных и преступных элементов, вести борьбу с 
нарушениями законности, противниками боль
шевистской партии и коммунистической идео
логии. При этом они не имели права вмешивать
ся в техническую работу хозяйственников.

ВЗРЫВ в Леонтьевском переулке (ныне г. Мо
сква, ул. Станиславского, д. 18) — террористи
ческий акт в здании МК РКП(б) (быв. особняке 
графини Уваровой), совершенный 25.09.1919. 
Организован Всероссийским повстанческим 
комитетом револ. партизан, в который входили 
«Анархисты подполья» и группа левых эсеров 
во главе с Д.А. Черепановым. Во главе комите
та стоял анархист Казимир Ковалевич. Во вре
мя совещания ответственных парт, работников, 
пропагандистов и агитаторов (около 100—120 
чел.) анархистом П. Соболевым была брошена 
полуторапудовая бомба большой разрушитель
ной силы в зал заседания. От взрыва рухнули 
стены и потолок зала. Погибли 12 чел., в том чис

ле и секретарь МК В.М. Загорский, ранены 55 
чел., среди них Е.М. Ярославский, А.Ф. Мясни
ков, М.С. Ольминский, М.Н. Покровский и др. 
видные парт, и сов. работники. 10.11.1919 МЧК 
ликвидировала группу, организовавшую взрыв. 
В городе было выявлено несколько конспира
тивных квартир, установлено за ними наблюде
ние, организована засада и задержано 18 чел., в 
т.ч. и участники взрыва. При аресте анархисты 
оказали вооруженное сопротивление, были уби
ты К. Ковалевич и Петр Соболев.

Здание в Леонтьевском переулок, 
где был совершен теракт

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО — собирательное по
нятие, охватывающее получение должностным 
лицом лично или через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за действие (бездей
ствие) в пользу взяткодателя или представляе
мых им лиц, если такое действие (бездействие) 
входит в служебные полномочия данного лица 
либо оно в силу должностного положения может 
способствовать такому действию (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попусти
тельство по службе. Ф.Э. Дзержинский считал 
В. «вечным позорищем» России. На заседании 
ВЧК 23.04.1918 было заслушано предложение 
пред. ВЧК о борьбе со взяточничеством лиц, сто
ящих у власти или пользующихся своим парт, по
ложением. ВЧК решила: вести борьбу с В. «путем 
самых суровых репрессивных мер, до расстрела 
включительно», и «настоять на издании через 
ВЦИК декрета о том, что осуществление этой 
борьбы поручается ВЧК». Ф.Э. Дзержинский 
возглавил Центральную комиссию по борьбе со
В. 22.01.1922 он подписал приказ «О борьбе со
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взяточничеством». Органы ВЧК были обязаны 
улучшить работу агентурного аппарата, создать 
ударные группы для проведения операций по 
фактам В. В городах установлено круглосуточное 
дежурство по приему заявлений и жалоб населе
ния на взяточников.

ВИЗА — отметка в паспорте или ином доку
менте, удостоверяющем личность, о разрешении 
на выезд его владельца за пределы гос., въезд на 
территорию гос. или проезд через нее. Выезд
ные, въездные и транзитные визы выдавались 
на определенный срок. Безвизовый въезд (вы
езд) устанавливался по спец. соглашению между 
гос. Выдача визы означала признание за лицом, в 
паспорте которого она ставится, определенного 
правового статуса.

ВИЗЕЛЬ Яков Савельевич (1900, Жито
мир — 1937) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи бухгалтера. Еврей. Чл. партии «Поалей 
Цион», 02.1917-01.1919. В РКП(б) с 12.1920 
(член РКСМ, 1919—1920). Образование: 5 клас
сов вечерней гимназии для взрослых, Жито
мир, 1918; воен.-педагогическая школа, Киев, 
07Л922—04.1923. Гравер на ф-ке, Житомир,
11.1916—08.1918. В РККА: красногвардеец Крас- 
ногвард. отряда, Житомир, 08.1918—04.1919; ря
довой 30-го стр. полка, Юго-Западный фронт,
04—07.1919; контужен, ранен 07.1919, на излече
нии до 09.1919; рядовой, курсант 3-й воен.-инж. 
школы, Самара, 09—11.1919. В органах ВЧК: 
пом. уполн. по ББ Самарской губ. ЧК, 01.11.19— 
1920; пом. уполн. по ББ Новоград-Волынской 
уезд. ЧК, 01.12.20—09.1921; политрук продотря
да, г. Новоград-Волынский, 09—12.1921; нач. 
ОББ Новоград-Волынской уезд. ЧК, 15.02.1922. 
В РККА: политрук 75-й саперной роты, г. Белая 
Церковь, 03—06.1922. В органах и войсках ОГПУ,
1923-1934. В НКВД, 1934-1937. Последние 
должности: нач. ОО ГУГБ Мор. сил Дальнего 
Востока; нач. УНКВД Приморской обл. Звание: 
капитан ГБ. Награды: знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)»; знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Арестован 08.1937. Умер во 
время следствия.

ВИЗНЕР Игнатий Антонович (Ицек Ян- 
келевич) (1884, г. Лодзь, Царство Польское — 
13.04.1923, г. Москва) — участник револ. дви
жения, сотрудник сов. органов ГБ. Поляк*.

В РСДРП с 1903. С 1903 принимал участие в 
револ. движении. Образование среднее: ком
мерческое училище. В 1903 включился в револ. 
движение; неоднократно арестовывался цар
ской полицией, сидел в тюрьме. Проживал в 
эмиграции до 1914, Краков, гг. Англии и США; 
чернорабочий метал, завода, США. В 1914 тайно 
вернулся в Россию, где некоторое время прожи
вал нелегально; вновь уехал за границу, до 1917 
находился в эмиграции. После Октябрьской ре
вол. работал в Московском воен. комиссариате. 
В органах ВЧК: с 03.1918 комиссар-следователь 
отдела по борьбе с преступлениями по долж
ности, затем следователь при Президиуме ВЧК. 
В 03.1918—1919 чл. коллегии отд. ВЧК по борьбе 
с преступлениями по должности; зав. уголовным 
подотд. ВЧК; упол. ВЧК в Брянске; в 12.1919—
05.1920 нач. Центророзыска при НКВД РСФСР, 
в 05.1920 находился на Западном фронте; в 
1920—1922 особоупол. Президиума ВЧК; в Пе
трограде занимался следствием по делу подполь
ной антисов. организации Таганцева, участвовал 
в ликвидации банд Б.В. Савинкова и польских 
шпионских организаций. В 08.1922—04.1923 нач. 
Упр. уголовного розыска НКВД РСФСР.

Примечание. *По другим данным — еврей.

ВИКМАН Петр Михайлович (10.1890 — 
10.04.1958, г. Рига) — сотрудник сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1906. Из рабочей семьи. Образова
ние: курсы марксизма при ЦК РКП(б)—ВКП(б), 
1924—1927. С 1904 работал на заводах Риги, не
однократно арестовывался царской полицией. 
В 1912—1913 электромонтер в Берлине. В 04.1914 
арестован в Риге и в 06.1914 выслан в Псков
скую губ. под надзор полиции. В 1915 переведен 
в Тверь, затем в Кимры. После Февральской ре
вол. пред. Кимрской организации РСДРП(б) и 
горсовета; с 11.1917 зав. отд. упр. Тверского гу
бисполкома; в 12.1918—11.1919 пред. Тверского 
губкома партии. В органах ВЧК: зав. ОО Твер
ской губ. ЧК с 01.1919; пред. Тверской губ. ЧК в
04—05.1919. В последующем на сов., парт, и хоз. 
работе, в ЦКК-РКИ, Наркомате лесной пром., 
НКПС, Академии художеств, Музее револ., АН 
Латвийской ССР. Награды: орден Ленина, орден 
Трудового Красного Знамени.

ВИКТОРОВ (Новоселов) Михаил Петрович
(1897, Томск — 09.08.1950, Устьвымский ИТЛ) — 
рук. сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи плотни
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ка. Русский. В РКП(б) с 10.1918. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР 1-го созыва. Образование: 
начальная школа, г. Благовещенск, 1911. Разнос
чик газеты «Амурский листок», Благовещенск, 
1912; подручный слесаря в затоне Амурского 
пароходства, Благовещенск, 10.1912—06.1914. 
В армии: ученик музыкальной команды 10-й Си
бирской арт. бригады, 06—12.1914; рядовой, мл. 
фейерверкер 1-й батареи 10-й Сибирской арт. 
бригады, член батарейного солдатского комите
та, 12.1914—02.1918. В РККА: рядовой, орудий
ный нач. 3-й батареи им. Смоленского Совдепа, 
Восточный фронт, 02—08.1918; орудийный нач., 
зам. военкома батареи 3-й бригады 26-й стр. 
дивизии, 08.18—02.1920. В органах ВЧК: пом. 
уполн. Алтайской губ. ЧК, 02.1920—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Дальнего 
Востока, Забайкалья, Средней Азии. В органах 
НКВД, 1934—1939. Последние должности: и.о. 
зам. наркома внутр. дел БССР; нач. УНКВД 
Свердловской обл. Звание: майор ГБ. Награды: 
орден Трудового Красного Знамени ТуркмССР; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Аре
стован 22.01.1939. Приговорен ВК ВС СССР по 
ст. 58—1 «б», 58—7,58—11 УК РСФСР к 15 годам 
лишения свободы. Отбывал наказание в ИТЛ с
07.1941. Умер в лагере. Не реабилитирован.

Примечание: На две последние должности прика
зами НКВД СССР не назначался, Указом от 31.03.1938 
введен в состав оргкомитета ЦИК БССР по Витебской 
обл., а в должности зам. наркома внутр. дел БССР под
писывал документы в 05.1938.

ВИЛЕНСКАЯ ЧК (г. Вильно) — создана в
02.1919, прекратила свою деятельность в связи с 
падением сов. власти. Председатель Ф. Сенюта 
(02.1919-15.04.1919).

«ВИЛОЧНЫЙ» мятеж 1920 — антисоветское 
выступление части населения, недовольного по
литикой власти, в частности, продразверсткой, 
в 02—03.1920 в Поволжье. Был подготовлен 
эсеровской орг-цией «Черный орел». Начался
04.02.1920 в дер. Новая Елань (Троицкой вол. 
Мензелинского у.), где крестьяне, вооруженные, 
главным образом, вилами, уничтожили прод
отряд (35 чел.), разослали по деревням гонцов 
с призывом к мятежу. 09.02.1920 в Новой Елани 
были убиты пред. Мензелинсикой ЧК М.С. Го
ловин, нач. Заинской вол. милиции и другие сов.

и парт, работники Заинска. К сер. 02.1920 мятеж 
охватил большинство Мензелинского, Уфим
ского, Систопольского уездов Уфимской губ., 
многие вол. Казанской и Самарской губ. Осн. 
лозунги мятежников: «Долой коммунистов!», 
«Да здравствует Красная армия!», «Да здравству
ют большевики и свободная торговля!». Мятеж 
был подавлен в сер. 03.1920 5 оперативными 
группами.

ВИЛЬКИН С.И. Арестован органами ВЧК 
во время красного террора. 14.09.1918 Ф.Э. Дзер
жинский распорядился его расстрелять.

ВИЛЬСОН Уилсон Томас Вудро (28.12.1856,
г. Стонтон, штат Виргиния — 03.02.1924, г. Ва
шингтон, округ Колумбия) — американский 
гос. деятель, 28-й президент 
США, 1913-1921. Из семьи 
пресвитерианского священ
ника. После Октябрьской ре
вол. активно выдвинул план 
расчленения России, под
держивал антибольшевист
ские силы, один из органи
заторов воен. интервенции 
против Сов. России, санкци
онировал высадку американ
ских войск на Севере и Даль
нем Востоке. Инициатор создания Лиги Наций. 
В 1919 удостоен Нобелевской премии мира. 
По истечению президентских полномочий
03.03.1921 и до кончины жил в Вашингтоне.

ВИЛЬЯМС В.Б. (Клерман Ф.) — английский 
журналист, редактор иностранного отдела газеты 
«Таймс», агент английской полиции, в 1921 по 
рекомендации сотрудника ВЧК А.Ф. Нуорте- 
вы принят на пост фактического секретаря отд. 
Стран согласия и Скандинавии НКИД. Пытался 
вступить в РКП(б), но не был принят комячей
кой. 13.05.1922 коллегия ГПУ решила, принимая 
во внимание его польское подданство, выдво
рить В. из Сов. России в Польшу, но польское 
правительство отказалось признать его польским 
подданным, и комиссия НКВД по адм. высыл
кам 16.06.1923 постановила выслать В. в Екате
ринбургскую губ. сроком на 3 года.

ВИНАВЕР Максим Моисеевич (1863, г. Вар
шава — 10.10.1926, г. Мантон-Сен-Бернар) —
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рос. полит, и общественный деятель, юрист, ме
муарист. Образование: юридический факультет 
Варшавского университета. Один из основате
лей партии кадетов и чл. ее ЦК. Один из руко
водителей фракции КДП в 1-й Гос. думе. По
сле Февральской револ. 1917 сенатор. Депутат 
Учредительного собрания. После Октябрьской 
револ. для участия в Белом движении выехал на 
юг России. В 1919 министр внешних сношений 
«Краевого правительства» в Крыму. В 1919 эми
грировал во Францию. Сотрудничал в белоэми
грантских изданиях.

ВИННИЧЕНКО Владимир Кириллович
(26.07.1880, с Великий Кут Елисаветградско- 

го уезда Херсонской губ. — 
06.03.1951, близ г. Канн, 
Франция) — украинский 
полит, деятель, писатель. Об
разование: учился на юри
дическом факультете уни
верситета Св. Владимира, 
Киев, 1901—1902. Вступил в 
Револ. украинскую партию. 
В 1902 начал литературную 
деятельность. За револ. ра

боту неоднократно находился в заключении, 
1902—1905. С 1907 чл. ЦК Украинской социал- 
демократической рабочей партии. В 03.1917 один 
из организаторов Центральной рады, был зам. ее 
пред., пред. и ген. секретарем внутренних дел. 
С 15.06.1917 возглавил Ген. секретариат — укра
инское автономное правительство с провозгла
шением Украинской Народной Республики, Сов. 
народных министров. В 01.1918 ушел в отставку.
14.11.1918 возглавил для свержения правитель
ства Скоропадского Украинскую директорию, 
резко разошелся с команд, войсками Директо
рии С.В. Петлюрой. Выехал за границу. После 
разгрома контрревол. в Украине эмигрировал. 
В 1920 примирился с сов. властью, создал за гра
ницей зарубежную группу «Украинская комму
нистическая партия», издавал от ее имени газету 
«Нова добра». Летом 1920 после переговоров во
шел в состав правительства Сов. Украины в каче
стве зам. пред. СНК и Политбюро ЦК КП(б) У. 
В этом же году выехал за границу и выступил 
против политики сов. правительства.

ВИСЛОУХ Станислав Михайлович (1885—?) — 
профессор-ботаник. Из дворян Минской губ.

Образование: реальное училище и Лесной ин
ститут. Сочувствовал «социалистическому уче
нию». До 1918 ассистент при кафедре ботаники 
Санкт-Петербургского (Петроградского) женско
го медицинского института. С 10.1918 профес
сор ботаники Петроградского агрономического 
института, зав. гидробиологической станцией. 
Арестован 27.10.1921 по «делу Таганцева», из-под 
стражи освобожден 03.10.1921. Вновь арестован в 
Петрограде 16.08.1922, из-под стражи освобожден
19.10.1922, выехал за границу 15.11.1922.

ВИТЕБСКАЯ губ. ЧК (г. Витебск) — создана 
решением губисполкома 04.06.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
Е.П. Бодрицкая (04.06—06.1918); В.Э. Любохон- 
ский (06.1918-14.09.1918); П.М. Петров (14.09-
31.10.1918); Я.Л. Аскольдов (31.10.1918-01.1919); 
И.А. Меницкий (1919—07.1919); И.А. Каду- 
шин (07-09.1919); С.А. Хасман (09.1919-1920,
07.1920-02.1921); С.Я. Дубов (1920-06.1920);
С.С. Шварц (02.1921-06.02.1922).

ВИТЛИЦКИЙ Владислав Иосифович (род. в 
1892, м. Полоним Волынской губ.) — сотрудник 

сов. органов ГБ. Из семьи 
рабочих. Украинец. Батрак, 
рабочий электростанции в
г. Житомир. Образование:
2-классное народное учили
ще. В 1909 переехал в Киев, 
где служил у присяжного по
веренного в качестве пись
моводителя, 1911—1914. На 
воен. службе: рядовой 9-го 

драгунского казачьего полка; на фронте с зимы 
1914 по 08.1916. В 1916 за полит, неблагонадеж
ность выслан с Юго-Западного фронта в Закав
казье, в г. Александрополь. После Февральской 
револ. 1917 вернулся в г. Изюм. Чл. коллегии, зав. 
политотд. Курской губ. ЧК, 05—12.1918; пред. 
Изюмского уезд, исполкома Совета, 01—05.1919; 
с 08.1919 чл. коллегии Всеукраинской ЧК; пред. 
Воронежской губ. ЧК, 25.11.1919—22.04.1920; 
упол. СО ВЧК, 05—12.1920; зав. следственной 
частью ЭКО МЧК, 01.1921—08.1922. В дальней
шем в органах ГПУ, ОГПУ до 1924.

ВИХМАН Михаил Моисеевич (1888-?) -  
сотрудник сов. органов ГБ. В РКП(б) с 1918. 
Чл. коллегии Уральской обл. ЧК, 1919—1920.
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С 04.1920 зам. зав., а затем зав. общим отд. и чл. 
коллегии Одесской губ. ЧК; с 07.1920 пом. нач. 
штаба тыла Одесской губ.; с 01.1921 пред. Сим
феропольской ЧК; с 04.1921 пред. Крымской 
обл. ЧК; с 08.1921 нач. СОЧ и зам. пред. Ставро
польской губ. ЧК.

ВЛАДИМИРСКАЯ губ. ЧК (г. Владимир) -  
создана решением губисполкома 18.07.1918.
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: В. Гортинский (18.07—08.1918); 
Л. Исаев (13.09.1918-21.01.1919); М.Т. Павлов
ский (31.01-02.1919); М.С. Лешко, и.о. (10.02-
12.02.1919); А. Смирнов (01.02-05.03.1919); 
П.П. Громов (05.03—09.1919); Н.А. Ананко, и.о. 
(09.1919-08.1919); А.В. Шишков, и.о. (10.1919-
07.10.1919); А.В. Шишков (07.10-16.12.1919); 
Я.А. Кудряшев, и.о. (16.12.1919—21.06.1920); 
Я.А. Кудряшев (30.12.1919—21.06.1920); B.C. Пан
ков (21.06.1920-06.02.1922).

ВЛАДИМИРСКИЙ Михаил Федоро
вич (04.03.1874, г. Арзамас — 02.04.1951, г. Мо
сква) — сов. парт, и гос. деятель. Из семьи свя
щенника. Образование: медицинский факультет 
Берлинского университета, 1903. В РСДРП с 
1895. Активный участник Декабрьского воору
женного восстания в Москве в 1905. За револ. 
деятельность подвергался репрессиям царского 
правительства. После Февральской револ. чл. 
бюро Московского комитета РСДРП(б). Один 
из рук. Октябрьского вооруженного восстания в 
Москве. В 1917 чл. боевого парт, центра по ру
ководству восстанием Московского ВРК. После 
Октябрьской револ. 1917 гор. комиссар Москвы, 
чл. Президиума ВЦИК, зам. наркома внутренних 
дел РСФСР, зам. пред. СНК Украины, секретарь 
ЦК КП(б)У, зам. пред. Госплана СССР.

ВЛАСИК Николай Сидорович (22.03.1896,
д. Бобыничи Слонимского уезда Гродненской 
губ. — 18.06.1967, г. Москва) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи крестьянина-бедняка. 
Белорус. В РКП(б) с 11.1918. Образование: 
церковно-приходская школа, д. Бобыничи,
1910. Поденщик-чернорабочий у помещика, 
Слонимский уезд, 09.1912—01.1913; землекоп 
на Самаро-Златоустовской ж. д., станц. Жука- 
тово Уфимской губ., 01.1913—10.1914; черно
рабочий на бумажных фабриках Кофмана и 
Фурмана, г. Екатеринослав, остров Нижний

Днепровск, 10.1914—03.1915.
В армии: мл. унтер-офицер 
167-го пехот. Острожского пол
ка, 03.1915—03.1917; взводный 
ком. 251-го запасного пехот, 
полка, 03-11.1917. В РККА: 
пом. ком. роты 33-го рабочего 
Рогожского-Симоновского пе
хот. полка, 02.1918—09.1919. В 
органах ВЧК с 09.1919: сотруд
ник ОО, старший уполн. отд-ления оперативной 
связи. В последующем проходил службу в орга
нах ГПУ, ОГПУ, НКВД и МГБ СССР, был нач. 
Гл. упр. охраны МГБ СССР. Звание: ген.-лейт. 
Награды: 3 ордена Ленина, 3 ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, орден Кутузова 
1-й степени, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 16.12.1952 в связи с «делом 
кремлевских врачей», исключен из КПСС, на
ходился под следствием до 01.1955. Осужден ВК 
ВС СССР 17.01.1955 на 10 лет ссылки «за злоу
потребление служебным положением при особо 
отягчающих обстоятельствах» и лишен звания 
ген.-л-нта и госуд. наград; выслан в Красноярск, 
где находился до 1956; по амнистии сокращен 
срок ссылки наполовину. Помилован по поста
новлению Президиума ВС СССР от 15.12.1956. 
Умер от рака легких 18.06.1967. 28.06.2000 по
становлением Верх. Суда России приговор 1953 
в отношении В. отменен, а уголовное дело пре
кращено за отсутствием состава преступления.

ВЛАСОВ Иван Яковлевич (1896, Сольвыче- 
годский уезд Вологодской губ. — ?) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи 
рабочего-водника. Русский.
В РКП(б) с 08.1919. Образо
вание: нач. сельская школа, с.
Пачеозерское, 1906—1909; ми
нистерское училище, с. Пес- 
чаница, 1909—1911; полковая 
школа (1916). Ученик, маль
чик в аптекарском и писчебу
мажном магазинах, г. Орлов 
Вятской губ., 1913—1915; на иждивении отца,
д. Борок, 06.1913—04.1914; марочник на при
стани Северного пароходного общества, г. Ар
хангельск, 04—08.1914; помощник ком. парохода 
«Северянин»,08.1914—01.1915; приемщик грузов 
на пристани Северного пароходного общества,
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г. Котлас, 01—08.1915. В армии: рядовой 199-го 
запасного пехотного полка, г. Иваново, 08.1915— 
09.1916; младший унтер-офицер, старший унтер- 
офицер 47-го Данковского и 1-го Крепостного 
полков, 09.1916—01.1918. Затем табельщик в 
конторе угольных операций, г. Котлас, 01.1918— 
09.1919; таксировщик в конторе Государственно
го пароходства, г. Котлас, 04.1918—09.1919; нач. 
воен.-цензурного отд-я 54-й стрелк. дивизии,
09.1919—10.1920; пом. нач. Архангельского губ- 
отдела военной цензуры, 04.1920—10.1920. В ор
ганах ВЧК: зав. оперативно-следственным отд. 
Архангельской губ. ЧК, 10.1920—01.1921; пом. 
нач. СОЧ Архангельской губ. ЧК, 01—10.1921; 
нач. ЭКО Архангельской губ. ЧК, 10.1921—
02.1922. В последующем служил в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД, НКГБ. Уволен из НКГБ 04.1941 
по болезни. Затем нач. секретариата ОО НКВД 
Западного фронта, 08—10.1941. Звание: капитан 
ГБ. Награды: орден Красного Знамени, медаль 
«XX лет РККА». Уволен из НКВД 08.10.1941.

ВНЕСУДЕБНЫЕ репрессии — репрес
сивные меры органов гос. власти без следствия 
и суда, в адм. порядке. Широко применялись 
органами ВЧК на основе решения высших ор
ганов власти и упр. Сов. России. Первоначаль
но органы ВЧК не пользовались правом непо
средственно осуществлять карательные меры. 
С обострением классовой борьбы и в трудные 
критические дни, когда немцы, прервав мирные 
переговоры, начали наступление и в короткий 
срок захватили значительную часть Украины, 
всю Латвию и Эстонию и реальная угроза на
висла над Петроградом, 21.02.1918 СНК принял 
декрет-воззвание «Социалистическое отечество 
в опасности!». Статья 8 декрета гласила: «Не
приятельские агенты, спекулянты, громилы, 
хулиганы, контрреволюционные агитаторы, гер
манские шпионы расстреливаются на месте пре
ступления». На основании этого декрета ВЧК 
впервые получила право на В. р. В объявлении, 
опубликованном 23.02.1918, она указала, что бу
дет применять чрезвычайные меры (вплоть до 
расстрела на месте) в отношении контрревол., 
шпионов, диверсантов, саботажников, спеку
лянтов и др. злостных врагов револ. До лета 1918 
ВЧК применяла чрезвычайные полномочия, в 
основном, по тяжким уголовным преступлениям 
и по полит, мотивам. Декрет СНК от 05.09.1918 о 
«красном терроре» подтвердил право ВЧК при

менять чрезвычайные меры к лицам, причаст
ным к заговорам, мятежам, белогвардейским ор
ганизациям. 17.02.1919 постановлением ВЦИК 
функция вынесения приговоров по всем делам 
ВЧК была снова передана трибуналам, за ВЧК 
сохранилось право непосредственного примене
ния наказания лишь в местностях, объявленных 
на воен. положении, и только за преступления, 
указанные в постановлении о введении воен. по
ложения, а также для пресечения вооруженных 
контрревол. или бандитских выступлений. По 
мере изменения обстановки на фронтах и вну
три страны сов. правительство сужало или рас
ширяло карательные функции ВЧК. Так, с нача
лом польского наступления снова была введена 
смертная казнь, а в 01.1921 произошел отказ от 
нее.

ВНЕСУДЕБНЫЕчрезвычайныетройки. По
мимо внесудебных полномочий коллегии ВЧК, 
на местах существовали чрезвычайные тройки, 
которые также были наделены правом вынесе
ния внесудебных решений. В ВЧК первая тройка 
появилась весной 1918 в составе В.А. Алексан
дровича, Ф.Э. Дзержинского и Я.Х. Петерса. 
В. ч. т. были созданы при каждой губ. ЧК. При
говоры троек о ВМН должны были приниматься 
единогласно. О том, что из себя представляли 
В. ч. т. и как они «работали», свидетельствуют 
многие документы. Так, 13.01.1920 на заседании 
В. т. в составе Ф.Э. Дзержинского, В.А. Аване
сова и Я.Х. Петерса по докладам Я.С. Агранова,
А.Х. Артузова, Ф.Э. Дзержинского, К.И. Лан
дера, В.Р. Менжинского и И.П. Павлуновского 
была решена судьба 79 чел.: приговорены к рас
стрелу — 58, направлены в концлагерь до конца 
Гражданской войны — 14, освобождены — 2, в 
отношении 3 чел. было постановлено провести 
доследование.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ разведка 
ВЧК. Исходя из директив ЦК РКП(б) и решений 
СНК, органы ВЧК вели активную В. р. по сбо
ру и обобщению данных о капиталистических 
странах, решали задачи внутрипол. характера, 
осуществляли полит, сыск, доставляли инфор
мацию полит., воен. и научно-технического 
характера, внедряли свою агентуру в развед. и 
контрразвед. органы противника, в зарубеж
ные антисов. центры. После постановления 
Политбюро ЦК РКП(б) 20.12.1920 Ф.Э. Дзер
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жинский подписал приказ об образовании 
ИНО ВЧК. На работу в ИНО были направлены 
наиболее подготовленные сотр. из воен. раз
ведки, в том числе регистрационного отд. шта
ба Западного фронта. Свои задачи ИНО ВЧК 
решал в тесном контакте с Развед. упр. РККА 
и НКИД. К 07.1921 в ВЧК имелись опер, под
разделения для ведения работы в 27 странах.

В Н Е Ш Н Я Я  разведка — совокупность соз
даваемых гос. органов, являющаяся составной 
частью обеспечения безопасности гос. и при
званная защищать безопасность личности, об
щества и гос. от внешних угроз с использовани
ем определенных законодательством методов и 
средств. В. р. ВЧК вела сбор и обобщение данных 
о капиталистических странах, о полит, партиях и 
правительственных кругах Запада, решала зада
чи внутриполит. характера, осуществляла полит, 
сыск, доставляла информацию полит., воен. и 
научно-технического характера, внедряла свою 
агентуру в развед. и контрразвед. органы против
ника, в зарубежные антисов. центры. Она была 
создана сентябрьским 1920 решением Политбю
ро ЦК РКП(б) в системе ВЧК как закордонная 
разведка. 20.12.1920 приказом Ф.Э. Дзержинско
го в составе ВЧК образован ИНО на базе ИНО 
ОО ВЧК. С 25.10.1921 вся разработка дел по 
иностранцам была сосредоточена в руках спец. 
упол.

В Н У ТРЕН Н ЕЙ  службы войска (ВНУС) -  
специальные воинские формирования, выпол
нявшие задачи по охране тыла. Созданы поста
новлением СТО от 01.09.1920, которым были 
объединены войска внутренней охраны Респу
блики (ВОХР), войска обороны ж. д. прифронто
вой полосы, ж. д. и водная милиция, караульные 
части и др. Подчинялись НКВД РСФСР и глав
кому всеми вооруженными силами Республики. 
Для упр. войсками учреждена должность команд. 
(B.C. Корнев), общее руководство осуществлял 
штаб ВНУС. Существовавшие в ВОХР штабы сек
торов были упразднены. ВНУС формировались 
по штатам РККА (кроме войск, прикрепленных 
к ВЧК и имевших штаты, разработанные кол
легий ВЧК). Задачами ВНУС были: охрана пу
тей сообщения, наиболее важных предприятий, 
складов, учреждений связи и др. объектов, пода
вление вооруженных выступлений, борьба с бан
дитизмом; с 15.09.1920, согласно постановлению

СТО, они обеспечивали мероприятия Наркомата 
продовольствия по заготовке хлеба. Постанов
лением СТО от 24.11.1920 на ВНУС была также 
возложена охрана гос. границы, с передачей им 
частей РККА (за исключением войск ВЧК, ж. д. 
и водной милиции).

В Н У ТРЕН Н И Е войска. В 1918-1922 име
новались войсками ВЧК, войсками внутренней 
охраны Республики (ВОХР), войсками внутрен
ней службы (ВНУС). Они обеспечивали безопас
ность тыла страны, а при осложнении обстанов
ки на фронтах привлекались к боевым действиям 
против белогвардейцев и интервентов.

ВНУТРЕННЯЯ оборона г. Петрограда. Соз
дана 09.05.1919 приказом Комитета Рабочей обо
роны Петрограда № 16 в связи с возникновением 
военной угрозы Петрограду со стороны насту
павших белогвардейских и белофинских войск. 
В состав В. о. были включены все войсковые 
части Красной армии, милиция, ведомствен
ная охрана НКВД и Главвода, войска ВЧК. По 
вопросам обороны и общественного порядка в 
Петрограде нач. В. о. подчинялись все городские 
советские, военные и хозяйственные органы. 
В связи с разгромом войск контрреволюции в на
чале 07.1919 В. о. была упразднена. Нач. В. о. Ш и
тов В.С.(09.05—20.05.1919); Бакаев И.П.(20.05—
07.06.1919); Петерс Я.Х. (07.06-29.06.1919).

В Н У ТРЕН Н Я Я  тюрьма — тип тюрем, воз
никший с образованием органов ВЧК. В. т., как 
правило, находилась внутри зданий ЧК (отсюда 
ее название) и предназначалась для содержания 
подследственных.

ВН У ТРЕН Н Я Я  тюрьма ВЧК. В. т. ВЧК
в доме № 2 на Лубянской площади устроили в 
1920. Она разместилась на двух этажах внутрен
ней части здания. При реконструкции тюрьму 
надстроили еще на четыре этажа. Размеры камер 
В. т. составляли, в основном, семь шагов в длину 
и три в ширину. В них стояло по четыре желез
ные кровати. Устроить прогулочные дворики во 
дворе-колодце как старой, так и новой тюрьмы 
было невозможно: не было места. Поэтому шесть 
прогулочных двориков с высокими стенами рас
полагались на крыше нового здания. Никаких 
«расстрельных» подвалов и собственного крема
тория, как настаивает многолетняя легенда, во
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В. т. не имелось. Фактически В. т. не была соб
ственно тюрьмой, а являлась следственным изо
лятором. Арестованных содержали здесь недолго, 
лишь для допросов и только по серьезным делам. 
Затем их переводили в другие тюрьмы, главным 
образом, в Лефортовскую и Бутырскую.

ВОЕННАЯ тайна — сведения воен. и воен.- 
пром. характера, не подлежащие разглашению, 
опубликованию в открытой печати, специально 
охраняемые гос.

ВОЕННАЯ служба — особый вид государ
ственной службы, исполняемой гражданами в 
вооруженных силах, внутренних войсках МВД, 
а также в др. войсках, воинских формированиях 
и органах; наиболее активная форма реализации 
гражданского долга и воинской обязанности по 
защите Отечества.

ВОЕННАЯ цензура — одна из форм контро
ля (надзора) со стороны воен. и др. гос. органов 
за открытыми видами информации (печатью, ра
дио, кино и т.п.), а в ряде случаев и за частной пе
репиской с целью предотвратить опубликование 
и оглашение в них сведений, содержащих воен. и 
гос. тайну. В 12.1918 в РСФСР было принято по
ложение о В. ц., на основании которого в РККА 
и РККФ вводились воен.-цензурные отд., отд-я, 
пункты и местные воен. цензоры. 24.11.1921 кол
легия ВЧК отменила цензуру, существовавшую в 
годы Гражданской войны, всей частной почто
вой корреспонденции, кроме международной 
до востребования и известного процента писем 
красноармейцев. Вместе с тем было признано 
необходимым полит, усилить состав В. ц.

ВОЕННОЕ положение — особый правовой 
режим, положение в стране или отд. ее регионах, 
устанавливаемое в годы Гражданской войны и 
начале нэпа, как правило, решением высших орг. 
гос. власти при исключительных обстоятельствах 
(война, стихийное бедствие, обострение воен.- 
полит. обстановки и др.), когда основные функ
ции гос. власти передаются органам воен. упр. на 
основе «Положения о чрезвычайных мерах охра
ны революционного порядка». С объявлением 
В. п. вступают в силу нормативные акты воен. 
времени; в центре и на местах создаются органы 
гос. упр. воен. времени, на которые возлагает
ся вся ответственность за оборону страны или

ее регионов; устанавливаются ограничения для 
населения и деятельности предприятий, учреж
дений и организаций; принимаются меры иного 
характера. Так, в конце 05.1918 СНК принял по
становление о введении по всей стране воен. по
ложения и мобилизации всех надежных частей 
армии. Это было вызвано трудным положением 
Сов. России: немцы оказывали помощь бело
финнам, оккупировали Украину и заняли Крым, 
турки помогали азербайджанским мусаватистам 
и грузинским меньшевикам, англичане захвати
ли Мурманск, помогли чехословакам и правым 
эсерам отрезать Сибирь от центральных губ. Во 
второй половине 1922 В. п. сохранялось в 9 губ., 
и решениями ВЦИК и СТО оно было введено 
еще в 29 губ., обл. и автономных республиках.

ВОЕННОПЛЕННЫ Е — захваченные про
тивником во время войны комбатанты и др. лица, 
на которых распространяется режим воен. плена 
(временное содержание воюющим государством 
лиц неприятельской стороны, сопровождаемое 
ограничением их свободы с целью исключить 
участие в вооруженной борьбе). В работе с В. ор
ганы ВЧК решали и полит, задачи. Так, во время 
сов.-польской войны в 1920 Ф.Э. Дзержинский 
отдал распоряжение сотр. армейских ОО, чтобы 
они обратили «сугубое внимание на полит, сто
рону, памятуя, что каждый В. с первым шагом на 
сов. территории должен почувствовать, что он 
имеет дело не с национальным врагом, а с това
рищем рабочим, освободившим его из-под пан
ского гнета».

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ войск ВЧК -
лицо, состоящее на воен. службе в войсках ВЧК. 
В. должен был иметь необходимую профессио
нальную, правовую и физическую подготовку, 
владеть оружием и спец. средствами и закре
пленной за ним техникой. Воен. служба в составе 
гарнизона, караула, заставы, войскового наряда, 
а также в составе частей и подразделений при 
выполнении возложенных на войска ВЧК зада
ний являлась боевой службой.

ВОЕННЫЕ специалисты (военспецы) — 
ген., адмиралы, офицеры и чиновники старой 
русской армии и флота на службе в РККА и 
РККФ во время Гражданской войны и воен. ин
тервенции в Сов. России. По мнению пред. ВЧК, 
вопрос об отношении к воен. специалистам имел

88



важнейшее значение в деле строительства совет
ских вооруженных сил и требовал, с одной сто
роны, наладить связь с теми, кто сотрудничал 
с сов. властью, с другой — вести беспощадную 
борьбу с агентурой международной и внутренней 
контрревол., проникшей в штабы, воен. учреж
дения, на оборонные предприятия.

В О Е Н Н Ы Й  коммунизм — принятое обозна
чение политики, проводившейся руководством 
РСФСР в 1918—1921. Был вызван дезоргани
зацией народного хоз. в годы мировой войны, 
револ. событий 1917 и Гражданской войны. В. к. 
соответствовал представлениям большевиков о 
социалистическом обществе: отсутствие частной 
собственности на средства производства, лик
видация товарно-денежных отношений, урав
нительное распределение материальных благ. 
Методами В. к., в основном, решались задачи 
обеспечения продовольствием армии и флота, а 
также населения городов. Извлечению сельхоз
продуктов у обеспеченной части крестьянства 
способствовали комитеты бедноты и введен
ная декретом СНК 11.01.1919 продразверстка. 
Заготовки проводились с применением силы. 
В сфере промышленности политика В. к. вклю
чала массовую национализацию предприятий, 
централизацию упр. производством и милитари
зацию трудовых отношений. В сфере финансов 
политика В. к. осуществлялась выпуском денеж
ных знаков для покрытия бюджетного дефицита. 
В сфере распределения политика В. к. была на
правлена на замещение частного товарооборо
та гос. распределительной сетью; была введена 
монополия внешней торговли. В. к. вызвал недо
вольство различных слоев населения, наиболее

Отправка продотряда из Москвы

очевидными проявлениями этого стали мятежи 
и восстания. С провозглашением нэпа в 03.1921 
рук. РСФСР отказалось от политики В. к.

ВОЕННЫЙ контроль — орган воен. кон- 
трраз. в РККА. 30.05.1918 в составе опер. отд. 
Наркомвоена создано отд-е В. к. (с 03.10.1918 
отд. В. к. опер. отд. Наркомвоена, с 11.1918 отд. 
В. к. Регистрационного упр. Полевого штаба 
РВСР) — первый контрразвед. орган РККА. По 
постановлению РВСР с 10.1918 отд. В. к. воз
главил всю контрразв. Красной армии. Ему 
подчинялись отд-я по борьбе со шпионажем, 
созданные в 05—06.1918 в штабах участков и 
районов завесы. Органы В. к. РВСР совмест
но с фронтовыми и армейскими ЧК по борьбе 
с контрревол. раскрыли и обезвредили многие 
шпионско-террористические и заговорщиче
ские организации. Они осуществляли также раз
ведку в тылу белых армий. Решением Бюро ЦК 
РКП(б) от 19.12.1918 органы В. к. РВСРв01.1919 
объединены с армейскими и фронтовыми ЧК по 
борьбе с контрревол.

ВОЕННЫЙ отдел при ВЧК. В годы Граждан
ской войны особую важность приобрела борь
ба с контрревол. элементами в Красной армии.
29.07.1918 образован В. о. ВЧК для рук. фронто
выми и армейскими ЧК.

ВОЕННЫЙ совет — постоянно действую
щий совещательный орган воен. рук. в ВС. По
сле победы Октябрьской револ. 1917 для рук. 
воен. операциями 03.03.1918 учрежден Высший 
воен. совет, а 02.09.1918 вместо него — РВСР 
(переименованный 28.08.1923 в РВС СССР), ко
торый распространил систему РВС на все фрон
ты и армии. В своем составе они имели не менее 
трех членов (команд, и 2 комиссара).

ВОЕННЫЙ штаб ВЧК — образован решени
ем 1-й Всероссийской конференции работников 
ЧК в 06.1918. «Инструкцией по организационно
му строению ВЧК и ее отделов, их взаимоотноше
ниям», принятой общим собранием сотрудников 
ВЧК 11.07.1918, было определено, что штаб со
стоит из нач. штаба, секретаря, зав. снабжением, 
зав. дежурной частью, зав. операт. частью. По- 
дотд. снабжения: артил., интендантское, инже
нерное, квартирное, денежное и транспортное. 
Дежурная часть имела столы: формирования,
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учета и инструкторский. Опер, часть включала 
в себя связь и общую часть. Все распоряжения 
штабу по ликвидации тех или иных контрревол. 
выступлений должны были исходить из отд., но 
за подписью пред. ВЧК, а распоряжения шта
бу корпуса по командированию частей в то или 
иное место — от подотд., также за подписью 
пред. ВЧК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ в ВЧК бывших сотрудников.
Ввиду нехватки сотр. в органах ВЧК, ослаблен
ных боевыми потерями, естественной убылью 
личного состава, различными мобилизациями 
в годы Гражданской войны, рук. ведомства без
опасности обратилось в ЦК РКП(б) с просьбой 
о возвращении быв. сотр. местных и централь
ных органов в отд. и службы ВЧК. Оргбюро ЦК 
РКП(б) 17.02.1921 постановило возвратить для 
работы в органы ЧК «бывших, не скомпромети
рованных чекистов, которые без особого ущерба 
для данной работы могут быть сняты с таковой в 
интересах наиболее успешной охраны Советской 
власти».

ВОЗЗВАНИЯ (обращения) ВЧК — форма об
ращения органов ВЧК к населению по важней
шим вопросам, в большей степени с призывом 
оказывать всемерную помощь органам безопас
ности в борьбе с полит, противниками сов. вла
сти. Так, 31.08.1918 ВЧК обратилась к населению 
с воззванием по борьбе со спекуляцией. В нем 
указывалось, что Президиум Моссовета разре
шил рабочим и беднейшему населению ввоз в 
Москву 1,5 пуда продовольственных запасов, но 
мародеры и спекулянты стремятся использовать 
эту меру в своих целях. Поэтому ВЧК «предупре
ждает всех врагов рабочих и беднейшего насе
ления, что суровая, беспощадная кара ждет их 
за малейшее желание воспользоваться правами, 
предоставленными трудящимся». Отдел ВЧК 
просил население «бдительно смотреть, чтобы 
мера, принятая для облегчения жизни трудящих
ся, не была бы использована врагами рабоче- 
крестьянской революции».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ агентов — поощрение 
агентов за успешную работу материальными 
ценностями (ценными подарками, деньгами и 
т.д.). Порядок материального В. а. (резидентов, 
содержателей конспиративных или явочных 
квартир) регламентировался инструкциями о

порядке расходования денежных средств при 
осуществлении конфиденциального сотрудни
чества и доверительных операт. контактов.

ВОИНСКАЯ обязанность — установленный 
сов. законами порядок исполнения гражданами 
гос. долга и обязанности защищать с оружием в 
руках свое Отечество, нести воен. службу, прохо
дить различные формы вневойсковой воен. под
готовки и выполнять др., связанные с обороной 
страны обязанности.

ВОЙКОВ Петр Лазаревич (01.08.1888, 
г. Керчь — 07.06.1927, г. Варшава) — сов. гос.

деятель, дипломат, активный 
участник револ. движения 
в России. Из семьи учите
ля. В 1903—1917 меньшевик. 
В РСДРП(б) с 1917. В эми
грации учился в Женевском 
и Парижском университетах. 
В 10.1917 секретарь обл. бюро 
профсоюзов и пред. гор. думы 
в Екатеринбурге, ВРК; в 1918 

комиссар продовольственного снабжения Ураль
ского сов.; с 03.1919 зам. пред. Центросоюза; с 
1920 одновременно чл. коллегии Наркомвнеш- 
торга; с 1921 зам. пред. гос. треста «Северолес». 
С 10.1924 ПП СССР в Польше. Убит в Варшаве 
белогвардейцем.

ВОЙСКА внутренней охраны Республики
(В. ВОХР) — специальные вооруженные фор
мирования в РСФСР, выполнявшие в 1919—1920 
задачи по охране тыла и борьбе с вооруженны
ми выступлениями против сов. власти. Общее 
руководство В. ВОХР осуществлял Воен. совет 
войск (пред. Ф.Э. Дзержинский). Центральный 
орган упр. штаба В. ВОХР (быв. штаб войск 
ВЧК; с 18.06.1819 Гл. упр. внутренней охраны; с
24.11.1919 штаб В. ВОХР) осуществлял упр. через 
штабы секторов, созданные на территории ВО. 
В 07.1919 Наркоматом внутренних дел утвержде
ны структура и штаты В. ВОХР: состояли из бри
гад, полков, батальонов, эскадронов, батарей и 
команд различного назначения. Первоначально 
численность В. ВОХР установлена в 120 тыс. чел. 
(25.09.1919), к 01.01.1920 их численность состави
ла 105 тыс. чел., к 01.05.1920 — 140 тыс. чел. По
рядок службы, комплектование и снабжение этих 
войск осуществлялись по положениям и нормам
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Отряд красноармейцев ВОХР

РККА. Задачами В. ВОХР (уточнены постанов
лениями СТО от 24 и 28.04.1920) были: борьба с 
вооруженными антисов. выступлениями, охрана 
путей сообщения (кроме прифронтовой поло
сы), расположенных на них сооружений, важ
ных гос. объектов, предприятий и перевозимых 
грузов, лагерей принудительных работ, изъятие 
излишков хлеба и др. В. ВОХР, будучи резервом 
РККА, активно участвовали в боевых действиях: 
в боях с конницей ген.-лейт. Мамонтова и вой
сками ген. от инфантерии H.H. Юденича (1919), 
вооруженными формированиями Н.И. Махно и
A.С. Антонова (1920—1921) и др. Только во 2-м 
полугодии 1919 в действующую армию отправле
но 95 батальонов В. ВОХР (свыше 52 тыс. чел.). 
Нач. В. ВОХР: К. Валобуев (06.1919-04.1920);
B.C. Корнев (04—08.1920). Постановлением СТО 
от 01.09.1920 В. ВОХР, караульные части, войска 
обороны ж. д. прифронтовой полосы, ж. д. и во
дной милиции и др. объединены в войска вну
тренней службы.

ВОЙСКА Всероссийской чрезвычайной комис
сии (В. ВЧК) — специальные воин, формирова
ния, обеспечивавшие внутреннюю безопасность 
гос. после Октябрьской револ. 1917. Созданы для 
подавления антисов. выступлений (сыграли важ
ную роль в подавлении Тамбовского восстания
1920—1921, Кронштадтского антибольшевист
ского мятежа 1921 и др.), борьбы с бандитизмом, 
арестов и конвоирования задержанных, охраны 
правительственных учреждений. В 1918 началось

формирование В. ВЧК. В первые недели работы 
Комиссии в Петрограде вооруженной силы у 
нее не было, и она прибегала к помощи крас
ногвардейцев, солдат и матросов штаба Красной 
гвардии. Постановлением СНК от 14.01.1918 
Ф.Э. Дзержинскому поручено «организовать от
ряды энергичных и идейных бойцов и отряды 
матросов для борьбы со спекуляцией». В Москве 
основной боевой единицей стали Красный сов. 
финляндский отряд и некоторые другие, более 
мелкие отряды, переданные из Московского ВО. 
Постановлением коллегии ВЧК от 13.06.1918 все 
отряды ЧК в центре и на местах были объедине
ны в корпус ВЧК, нач. которого был пред. ВЧК. 
Операт. руководство осуществлял штаб корпуса 
В. ВЧК, подчинявшийся Президиуму ВЧК. Ком. 
батальонов и отрядов В. ВЧК на местах находи
лись в распоряжении пред. губ. ЧК. Корпус по
полнялся добровольцами: рабочими и крестья
нами в возрасте от 19 до 36 лет по рекомендации 
парт, и фабрично-заводских комитетов, комите
тов бедноты или 2 членов РКП(б). Поступившие 
в корпус были обязаны прослужить не менее 
6 месяцев, «непоколебимо и твердо защищать 
Сов. власть, соблюдать революционную дис
циплину». В 08.1918 корпус В. ВЧК состоял из 
33 отд. батальонов численностью по 750 чел. 
(3 пехотные роты, конная и пулеметная ко
манды, взвод артил., команда связи, броневое 
отд-е), объединенных в 6 округов. Согласно По
ложению о ВЧК и местных ЧК, утвержденному 
ВЦИК 28.10.1918, корпус В. ВЧК перешел под
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контроль РВСР и являлся, как и др. войска вспо
могательного назначения, резервом РККА. Ре
шением коллегии ВЧК численность войск была 
установлена в 30 тыс. чел., из которых 1/3 долж
на находиться на фронте. Постановлением Сов. 
рабочей и крестьянской обороны от 28.05.1919 
В. ВЧК объединены с др. вспомогательными во
йсками в Войска внутренней охраны Республики 
(В. ВОХР; с 01.09.1920 — в Войска внутренней 
службы). В составе В. ВОХР насчитывалось свы
ше 40 батальонов В. ВЧК, которые сохраняли 
определенную самостоятельность и операт. под
чинялись пред. губ. ЧК. Нач. секторов и ком. 
бригад В. ВОХР могли использовать батальоны В. 
ВЧКтолько с разрешения пред. ВЧК или местных 
ЧК. Постановлением СТО от 19.01.1921 В. ВЧК 
снова выделены в самостоятельные войска. В их 
состав вошли пограничные войска, ж. д. и водная 
милиция. В 02.1921 вместо штаба В. ВЧК создано 
Упр. В. ВЧК. На местах эти войска подчинялись 
пред. губ. (обл.) ЧК, а в Сибири, в Украине, на 
Кавказе и в Туркестане — ПП ВЧК. В 07.1921 
В. ВЧК состояли из 11 пограничных бригад, 
3 отд. полков, 68 отд. батальонов, 4 отрядов,
3 авиаотрядов, 7 кавалерийских эскадронов,
4 отд. рот. Постановлением ВЦИК от 06.02.1922 
В. ВЧК были преобразованы в войска ГПУ при 
НКВД РСФСР. Нач. штаба В. ВЧК: В.В. Камен
щиков (06-10.1918; К.М. Валобуев (10.1918-
05.1919); B.C. Корнев (01-02.1921).

ВОЙСКА вспомогательного назначения.
В годы Гражданской войны и борьбы с интервен
тами наряду с частями и соединениями РККА 
существовали В. в. н. Они были созданы в 1-м 
полугодии 1918 на территории РСФСР: корпус 
войск ВЧК, Продовольственная армия, войска 
ж. д. и водного транспорта, войска судоохраны, 
охраны сахарного производства, Центротексти- 
ля, занятые охраной и обороной тыла, состояв
шие в распоряжении различных ведомств и учр. 
В 08.1918 комплектование, снабжение и обуче
ние частей этих войск было возложено на Нар
комат по воен. делам; с 09.1918 вспомогатель
ные войска подчинены РВСР. По предложению 
Ф.Э. Дзержинского постановлением Сов. рабо
чей и крестьянской обороны от 28.05.1919 все 
они, за исключением пограничной, ж. д. охраны 
и конвойной стражи, переданы НКВД и реорга
низованы в В. ВОХР.

ВОЙСКА пограничной стражи. См.: погра
ничные войска.

ВОЙТКУНС С.К. Арестован органами ВЧК 
во время красного террора. По распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского заключен в концлагерь
13.09.1918.

ВОЙТОВИЧ — редактор в поезде Ф.Э. Дзер
жинского во время сов.-польской войны 1920.

Построение батальона ВЧК на Дворцовой площади 
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ВОЛИН Борис Михайлович (Фрадкин Ио
сиф Ефимович.) (01.06.1886, г. Глубокое, ныне 

Витебская обл., Республи
ка Беларусь — 15.02.1957, 
г. Москва) — сов. гос. и парт, 
деятель, публицист. Из се
мьи мелкого чиновника. 
В РСДРП(б) с 1905. Образо
вание: гор. училище, г. Ека- 
теринослав, 1901; юридиче
ский факультет МГУ, 1917. 
За револ. деятельность под

вергался репрессиям царского правительства. 
В 1911 эмигрировал во Францию. Возвратился 
в Россию в 1913. Во время Октябрьского воору
женного восстания в Москве пред. Замоскворец
кого ВРК. В 1918 сотр. редакции газеты «Правда». 
В 1918—1921 пред. губисполкома в Орле, Ко
строме, Харькове, секретарь Брянского губкома 
РКП(б), зам. наркома внутренних дел Украины. 
С осени 1921 редактор газеты «Рабочая Москва». 
В дальнейшем работал в газете «Известия ЦИК», 
НКИД, Наркомпросе, Главлите. Вместе с сотруд
никами органов безопасности осуществлял кон
троль за издательской и иной деятельностью ин
теллигенции. С 1935 в ЦК ВКП(б). В 1936—1938 
первый зам. наркома просвещения; в 1936—1945 
редактор «Исторического журнала».

ВОЛИН Всеволод Михайлович (см. Эйхен
баум).

ВОЛКОВ Александр Александрович (1898, 
с. Маслово Можайского уезда Московской губ. — 
16.10.1941) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи рабочего-шапочника. Русский. В РКП(б) 
с 03.1920. Образование: 4 класса нач. училища, 
г. Москва, 1911; 2 класса высшего нач. училища, 
г. Москва, 1913. В 1915—1917 в Москве: ученик 
рассыпщика в расфасовочной мастерской фа
брики «В. Перлов»; конторский ученик на Со
коловской мануфактуре; табельщик в сборочно
слесарной мастерской N° 2 завода «Бромлей». 
В армии: рядовой 85-го пехот, запасного полка. 
Затем табельщик в сборочно-слесарной мастер
ской N° 2 завода «Бромлей», г. Москва, 1917. 
В РККА в 1919—1921: рядовой 2-го Московско
го стрелк. полка; рядовой 499-го стрелк. полка, 
Южный фронт; пом. нач. полевого упр. операт. 
штаба Экспедиционного мор. корпуса. В орга
нах ВЧК: делопроизводитель в канцелярии ОО

№ 3, Ейск, 02.1921-01.04.1921; зам. нач. ИНФО 
ОО N° 3, Ейск, 01.04-15.08.1921; упол. ИНФО 
политбюро ЧК Ейского уезда, 15.08.1921—
06.02.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: майор ГБ. Награды: орден Крас
ной Звезды, медаль «XX лет РККА», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
08.03.1939. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН
20.07.1941. Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. 26.06.1937 был арестован, однако вскоре 
отпущен по личному распоряжению М.П. Фриновско- 
го. Приказ о его увольнении отменен приказом НКВД 
№ 1572 от 02.09.1937.

ВОЛКОВ Борис Иванович. Решением вне
судебной тройки ВЧК от 13.01.1920 под пред. 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорен к заключению 
в концлагерь до конца Гражданской войны.

ВОЛКОВ В.Д. (1890—?). Левый эсер. До 
Октябрьской револ. работал учителем школы для 
глухонемых в Петрограде. Участник II и III Все
российских съездов Сов., являлся чл. фракции 
левых эсеров-интернационалистов. Постановле
нием СНКот8.01.1918утвержденчл. ВЧК.

ВОЛКОВ (Вайнер) Михаил Александрович
(04.1900, шахта N° 5 Горловского уезда Екатери

нославской губ. — 25.02.1939, 
г. Москва) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи порт
ного. Еврей. В РКП(б) с
01.1918. В 1912-1918: маль- 
чикторговцаЗайдлера, шахта 
N° 5; переписчик-конторщик 
в рудничном кооперативе, 
шахта N° 5; делопроизводи
тель Горло- Щербиновского 

ревкома, станц. Никитовка; красногвардеец; 
эвакуировался в Саратов и уехал к брату в г. Ка
мышин; откомандирован в Курскую губ. для 
дальнейшего направления на подпольную рабо
ту в Украине. В органах ВЧК: инструктор, сотр. 
опер. отд. Курской губ. ЧК, 05.1918—06.1919; 
пом. зав. ОО 9-й армии, 06.1919; пом. нач. актив
ной части, особоупол. ОО 9-й армии; секретарь 
ОО 9-й армии; нач. ОО 32-й стрелк. дивизии, 
1919—1920; нач. ОО 18-й кавалерийской диви
зии (1920—08.1920); инспектор ОО 11-й армии, 
Дербент, 04—12.1920; сотр. ОО 11-й армии, Баку,
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12.1920—20.05.1921; нач. организационного отд. 
ОО 11-й армии, Баку, Тифлис, 05.1921—12.1922. 
В последующем проходил службу на различных 
должностях в Закавказской ЧК, ПП ОГПУ по 
ЗСФСР, ГПУ Азербайджанской ССР, ПП ОГПУ 
по Сибирскому краю, УНКВД Западносибирско
го края, Ленинградской обл. В 1938 зам. наркома 
путей сообщения СССР. Депутат ВС РСФСР 
1-го созыва. Звание: ст. майор ГБ. Награды: ор
ден Ленина, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 21.11.1938. Приговорен ВК ВС 
СССР к ВМН 25.02.1939. Расстрелян. Не реаби
литирован.

ВОЛКОВ-БЕЛОВ Е.В. — сотрудник сов. ор
ганов ГБ. В 01.1921 нач. статистическо-эконом. 
отд. ЭКУ ВЧК.

ВОЛЛЕНБЕРГ Николай Львович (1892, 
г. Двинск Витебской губ., ныне Даугавпилс, Лат

вия — 12.1937, г. Москва) — 
руководящий сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи ж. д. 
служащего. Немец. Образо
вание: школа в Варшаве; гор. 
училище в Речице, Белорус
сия (1910). В 1910—1911 ма
трос на торговых судах Чер
номорского флота. Участник 
1-й мировой войны. 

В 10.1917 один из организаторов Красной гвар
дии в Белоруссии. В РСДРП(б) с 11.1917. Служил 
в РККА. После демобилизации на парт, и сов. ра
боте в Могилеве, Гомеле и Уфе. В органах ВЧК: с
01.1920 пред. Могилевской уезд. ЧК, зам. пред. 
Гомельской ЧК. Объединил под своим рук. груп
пу молодых чекистов, позднее ставших крупны
ми сов. развед., среди которых были Н. Эйтин- 
гон, П. Корнель, В. Алексеев-Железняков и др. 
С конца 12.1921 пред. ЧК Башкирской АССР; 
с 07.1922 нач. Башкирского отд. ГПУ. В после
дующем в центральном аппарате ОГПУ, НКВД. 
С 1933 резидент ИНО ОГПУ в Иране, атташе 
ПП; с 11.1934 резидент ИНО ГУГБ НКВД в Дан
циге под прикрытием должности вице-консула 
СССР под фамилией Гроднев. В результате обо
стрившегося ревматизма 20.08.1936 отозван в 
Москву, работал в учебной части Центральной 
школы ГУГБ НКВД СССР. Звание: майор ГБ. 
Награды: орден Красного Знамени, знак «Почет

ный работник ВЧК—ГПУ(У)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)», грамота коллегии 
ОГПУ, именное оружие. Умер в 12.1937.

ВОЛОГОДСКАЯ губ. ЧК (г. Вологда) — созда
на решением губисполкома в 06.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели:
А. Серов (06.1918—08.07.1918); А.К. Лебедев, 
и.о. (08.07-15.07.1918); В.И. Уваров (15.07-
26.07.1918); Р. К. Стрельник, и.о. (26.07-08.1918); 
П.Н. Александров (08—12.1918, 01.1919—
08.03.1919, 06.1920-23.01.1921); М.С. Осокин, 
и.о. (12.1918-21.12.1918, 08.03-04.1919); Смир
нов (21.12.1918-01.1919); Я.М. Брук (04.1919—
22.08.1919); Г.З. Заонегин (22.08-16.10.1919); 
H.A. Смирнов (16.10.1919—14.01.1920); С.Ф. Ша- 
рышев (14.01—06.1920); П.А. Козырев (23.01—
01.09.1921); В.Е. Зайцев (10.09-19.11.1921); 
Г.Я. Лобанов (09.11.1921-06.02.1922).

ВОЛОДАРСКИЙ В. (Гольдштейн Моисей 
Маркович) (1891, с. Остарополь, ныне Хмель

ницкая обл. Украины —
20.06.1918, г. Петроград) — 
деятельрос. револ. движения. 
В РСДРП(б) с 1917. Револ. 
деятельность начал с 1905 в 
организации Бунда, затем 
примыкал к меньшевикам. 
Неоднократно подвергался 
арестам. После Октябрьской 
револ. комиссар по делам пе

чати, пропаганды и агитации, редактор «Красной 
газеты» в Петрограде. Чл. Президиума ВЦИК.
20.06.1918 смертельно ранен. ВЧК разрабатыва
лась версия о причастности к этой акции правых 
эсеров. Террориста установить не удалось.

володницкий — сотрудник сов. органов 
ГБ. В 01.1921 зав. контрольно-инструкторским 
подотд. фин. отд. НКВД и ВЧК, орг. отд. АОУ 
ВЧК.

ВОЛОКОВ Н.В. Арестован органами ВЧК по 
делу «Христианского союза молодежи». По рас
поряжению Ф.Э. Дзержинского освобожден под 
подписку, что больше не будет выступать против 
сов. власти 02.11.1919.

ВОЛОХОВ Зотик Андреевич (1896, г. Аулие- 
Ата, ныне Джамбул — 1939) — сотрудник сов.
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органов ГБ. Из семьи при
емщика хлопка. Русский. В 
РКП(б) с 11.1917. Образова
ние: 4 класса высшего нач. гор. 
училища, г. Скобелев, 1915; 
сельскохозяйственное гидро
техническое училище, Петро
град, 1916-1917. В 1916-1918: 
регистратор-статистик в зе

мельном управлении, Скобелев; чертежник- 
копировщик в отд. землеустройства и земледелия, 
Петроград; учитель, Челябинская губ.; регистра
тор, инструктор в земельном упр., гг. Скобелев, 
Андижан. В Красной гвардии: рядовой, ком. раз
ведки Актюбинского красногвардейского отряда,
03—05.1918*. В 1918—1920: конторщик, зав. отд. 
элеватора, Челябинск; учитель сельской школы, 
с. Заварухино Челябинского уезда; писарь сель
ского упр., с. Щербакты Челябинского уезда; 
зав. и затем инструктор Челябинского губ. ОНО. 
В органах ВЧК: зав. регистратурой, нач. отд-я 
ОО ЧК, Андижан, 07.1920—08.1921; воен. сле
дователь, секретарь ОО 2-й кавалерийской ди
визии, 3-й стрелк. дивизии, Коканд, 08.11.1921; 
нач. ОАЧ, инспектор ОО Кокандской армейской 
группы войск, 11.1921—01.1922. В последующем 
в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: 
капитан ГБ. Награды: орден «Знак Почета», ме
даль «XX лет РККА», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 25.01.1939. Опреде
лением Верховного суда СССР дело прекращено 
по ст. 4 п. 1 УПК РСФСР «за смертью обвиняе
мого» 29.12.1939**. Не реабилитирован.

Примечания. *«Омская правда» (1938,9 и 14 июня) 
писала, что он вступил добровольцем в красный отряд, 
бился с Дутовым, был арестован и сидел в колчаковской 
тюрьме.

**Умер во время следствия от побоев.

ВОЛЬСКИЙ Владимир Казимирович (23.06. 
1877, г. Тамбов — 04.10.1937). Полит, деятель, 
один из видных эсеров. Из дворян Тамбовской 
губ. Эсер. С 1895 студент физ.-матем. факультета 
Московского университета. За револ. деятель
ность царскими властями неоднократно аресто
вывался, содержался в тюрьмах, находися в ссыл
ке. После Октябрьской револ. чл. Учредительного 
собрания, пред. Комитета чл. Учредительного 
собрания в Самаре (Комуч), установившего ле
том 1918 при помощи интервентов свою власть 
в Поволжье и Приуралье. После колчаковского

переворота с небольшой группой эсеров пре
кратил открытую борьбу с сов. властью, вошел в 
Центральное организационное бюро «меньшин
ства» партии эсеров, издававшее газету «Народ», 
затем возглавил «группу меньшинства» партии 
эсеров, которая, расходясь в вопросах тактики с 
ЦК ПСР, пыталась найти пути «идейной борьбы 
с большевизмом». В 1922 группа распалась. По
становлением комиссии НКВД по адм. высыл
кам от 02.12.1922 за антисов. деятельность был 
осужден к заключению сроком на 3 года. Затем 
высылался в Архангельскую губ., Кировский 
край, Казахстан. В 1937 арестован НКВД Казах
ской ССР и 04.10.1937 выездной сессией ВК ВС 
СССР «за принадлежность к террористической 
антисоветской эсеровской организации» осуж
ден к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реабили
тирован поем.

ВОЛЬТЕР Николай Георгиевич. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

ВОЛЫНСКАЯ губ. ЧК (г. Житомир) -  обра
зована 13.03.1919решениемгубревкома. В08.1919 
эвакуировалась в г. Коростень, где была 20.08.1919 
ликвидирована. Повторно образована 19.09.1919 
распоряжением губревкома. С 26.04.1920 в свя
зи с захватом Житомира белополяками времен
но не работала. Председатели: М.А. Кручин- 
ский (13.03—05.1919); Г.Д. Уланов (Зиновьев) 
(05.1919-20.05.1919); Н.Ф. Хаботкин, и.о. (2 0 -
25.05.1919); Ф.П. Дидук (25.05-07.1919); В.Л. Ва- 
лявко (07-08.1919); Семенов (19.09-09.1919);
В.А. Балицкий (11—12.1919); В.Я. Левоцкий, 
и.о. (12.1919); Я.Л. Гроссман (1920); М.Н. Буров 
(11.1920-20.12.1920).

ВООРУЖЕНИЕ сотрудников ВЧК. Воору
жение сотр. органов и красноармейцев войск 
ВЧК осуществлялось по нормам и правилам, 
принятым для частей РККА и РККФ. Но они 
дополнялись текущими распоряжениями отд. 
и служб ВЧК. Так, 21.02.1918 было решено вы
дачу оружия производить только с разрешения 
отд. Комиссии или Президиума ВЧК. 15.04.1918 
ВЧК вошла в Моссовет с предложением о том, 
чтобы права на ношение и хранение оружия вы
давались исключительно Моссоветом, все ранее
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Револьверы.
1) Смит и Вессон русский укороченный. 1880-е гг.; 

2) Наган укороченный. 1895 г.

Маузер К-96. Модель 1898 г.

выданные разрешения признать с момента опу
бликования данного распоряжения недействи
тельными и подлежащими обмену.

ВООРУЖЕННОЕ подполье — система свя
занных между собой нелегальных структур (ор
ганизаций, групп, формирований), создаваемых 
вооруженной оппозицией, националистически
ми, сепаратистскими силами и преступными 
элементами для осуществления вооруженного 
мятежа, насильственного захвата власти, совер
шения иных насильственных посягательств про
тив органов власти.

с О и ц п 'Ь т е л ь с т в о  N2 SéS^
Дано cie Я рослашс к и м ъ Губер н с кимъ Военно Револ юлцКомитето» 

спо;ь К-та Сов'ктевъ Раб. Сол. и Кр. Депутатевъ

на право ношежя

храненi# при себ'Ь револьвера . . ’

стем^.

оновъ.

за шт. боевыхъ па*

Гербовой сборъ уплоченъ.

 ^ J918 г.'
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Свидетельство на право ношения и хранения оружия
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ВООРУЖЁННЫЕ силы Юга России
(ВСЮР) — объединенные вооруженные силы 
Белого движения на юге России в годы Граж
данской войны 1917—1922. Существовали в
1919—1920. Образованы 08.01.1919 в результате 
соглашения между команд. Добровольческой 
армией ген.-лейт. А.И. Деникиным и атаманом 
Донского казачьего войска ген. от кавалерии 
П.Н. Красновым и подчинены главнокоманд. 
ВСЮР, которым стал А.И. Деникин.

ВОРОБЬЕВ (Кац)Яков Зиновьевич ( 17.11.1885, 
г. Васильково Киевской губ.—20.09.1919, Курск)— 

участник револ. движения. 
Из семьи фельдшера. В револ. 
движении с 1902, руководил 
кружком молодежи, г. Белая 
Церковь. В 1904 арестован 
за хранение револ. литерату
ры. В 1907 снова арестован 
и выслан на 2 года в Архан
гельскую губ. В РСДРП(б) с 
1908. Затем вел револ. работу 
в Одессе, Николаеве, Киеве, 

Белой Церкви и др. гг. В 08.1912 арестован и вы
слан в Тобольскую губ. под гласный надзор по
лиции. После ссылки переехал в Саратов. В 1915 
мобилизован в армию, в 130-й запасной полк, Са
мара. С 1916 перешел на нелегальное положение, 
создал подпольные большевистские организации 
на ряде заводов и фабрик, Нижний Новгород. 
В 12.1916 по доносу провокатора арестован. По
сле Февральской револ. участвовал в создании 
рабочей милиции. Делегат VI съезда РСДРП(б). 
Создавал в Нижнем Новгороде Красную гвардию; 
чл. ВРК, участвовал в установлении сов. власти; 
затем чл. Воен.-револ. штаба, предшественника 
губ. ЧК. С 20.03.1918 пред. Нижегородской губ. 
ЧК. 20.09.1919 во время командировки в Воронеж 
был захвачен деникинцами и расстрелян.

ВОРОНЕЖСКАЯ губ. ЧК (г. Воронеж) -  об
разована решением губисполкома 03.06.1918. 
В 09—10.1919 работала в эвакуации в нескольких 
городах Воронежской губ. в связи с захватом го
рода белогвардейцами. 06.02.1922 преобразована 
в губотдел ГПУ. Председатель: П.И. Григорьев 
(07-17.06.1918).

ВОРОНИН А.С. (1895—?) -  чл. РКП(б) -  
сотрудник сов. органов ГБ. С 12.1917 чл. Ярос

лавского исполкома Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, а с 02.1918 чл. 
губисполкома, возглавил военную коллегию 
(отдел). Чл. губ. ВРК, образованного 03.03.1918; 
с 19.03.1918 председатель ВРК. 25.04.1918 в 
связи со снятием военного положения ВРК 
упразднен, вместо него создано два отд.: ад
министративный и чрезвычайный по борьбе с 
контрревол. и спекуляцией. В архивных доку
ментах начала июня В. упоминается как пред. 
Ярославской губ. ЧК. 19.10.1918 Ярославский 
губисполком подтвердил, что в 03—06.1918
В. занимал ответственные посты губ. уров
ня: пред. РВК, ЧК, тов. пред. уезд, исполкома. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ВОРОНЦОВ Иван Александрович (1894, 
с. Карачарово Можайского уезда Московской 
губ. -  25.11.1937, г. Мо
сква) — руководящий ра
ботник сов органов ГБ.
Из семьи поднадзорного 
священника, дочери по
лит. ссыльного. В РКП(б) с 
1918. Образование: 5 клас
сов Московской семина
рии (1915). С 1915 в револ. 
движении. С 1916 счетный 
работник хирургического 
лазарета, г. Москва. В 1917 поступил на юриди
ческий факультет Московского университета. 
С 11.1917 секретарь Хамовнического, затем За
москворецкого народных судов, пом. комисса
ра по уголовно-следственным делам Москвы. 
С 1918 в РККА. С 02.1918 комиссар по уголовно
следственным делам Лефортовского комиссари
ата г. Москвы. В органах ВЧК: с 09.1918 чл. кол
легии и секретарь Благушенско-Лефортовской 
ЧК; затем пом. нач. Вологодского губ. отд-я 
Воен. контроля. С 12.1918 нач. ОО при РВС 6-й 
армии; с 05.1920 нач. ОО 14-й армии; с 02.1921 
нач. ОО Киевского ВО. В дальнейшем в орга
нах и войсках ГПУ, ОГПУ. В 07.1931 за участие 
в коллективном выступлении части рук. ОГПУ 
против Г.Г. Ягоды снят со всех постов. 25.07.1931 
откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б), 
назначен зам. нач. Гл. упр. общественного пита
ния; чл. коллегии Наркомата снабжения СССР. 
Затем гл. инспектор Наркомата пищевой пром. 
СССР. Награды: орден Красного Знамени, ор
ден Красной Звезды, орден Трудового Красного
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Знамени, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)». В 1937 по ложному обвинению арестован 
органами НКВД. Приговорен к ВМН. Расстре
лян. Реабилитирован поем, в 1956.

ВОРОШИЛОВ Климеет Ефремович (23.01. 
1881, с. Верхнее Бахмутского уезда Екатеринос

лавской губ., ныне Луганская 
обл., Украина — 02.12.1969, 
г. Москва) — сов. парт., гос. 
и воен. деятель. В РСДРП 
с 1903. Из семьи ж. д. сто
рожа. В 1896—1904 работал 
слесарем. В 1905—1917 вел 
подпольную работу в Баку, 
Санкт-Петербурге, Царицы
не и Луганске, неоднократно 

подвергался аресту, тюремному заключению и 
ссылке. В 1917 комиссар Петроградского ВРК 
по градоначальству. В годы Гражданской войны 
команд. Царицынской группой войск; зам. ко
манд. и чл. Воен. совета Южного фронта; ко
манд. 10-й армией; нарком внутренних дел Укра
ины; команд. Харьковским ВО; команд. 14-й 
армией и внутренним Украинским фронтом; чл. 
РВС 1-й конной армии. Участвовал в подавле
нии кронштадтского мятежа. Чл. ЦК РКП(б) с 
1921; в 1921—1924 чл. Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б), команд, войсками Северо-Кавказского 
ВО. В дальнейшем на воен. и парт, работе: чл. РВС 
СССР; чл. Политбюро (Президиума ЦК); пред. 
РВС СССР; нарком по воен. и мор. делам СССР; 
нарком обороны СССР; зам. пред. СНК СССР и 
пред. Комитета обороны при СНК СССР; пред. 
Президиума ВС СССР. Звание: Маршал Совет
ского Союза, дважды Герой Советского Союза. 
Награды: 8 орденов Ленина, 6 орденов Красного 
Знамени, орден Суворова 1-й степени и др.

ВОСКОВ Семен (Самуил) Петрович (1889, 
с. Жлобино Кременчугского уезда Полтавской 
губ., Украина — 14.03.1920, г. Таганрог) — рос
сийский революционер. Из семьи ремесленника. 
С 15 лет сам зарабатывал на жизнь. В РСДРП(б) 
с 03.1917. В револ. движении с 1904, неоднократ
но арестовывался, сидел в тюрьмах. Спасаясь 
от преследования жандармерии, эмигрировал в 
Америку. Работал в Нью-Йорке столяром, один 
из организаторов «Русских рабочих союзов» в 
США, входил в группу «русских большевиков». 
Возвратился в Россию в 06.1917, по направле

нию партии работал на Се- 
строрецком заводе, первый 
пред. заводского комитета, 
чл. правления и Петроград
ского союза металлистов, 
депутат Петроградского сов. 
В 10.1917 участвовал в штур
ме Зимнего дворца, подавле
нии юнкерского мятежа, лик

видации выступления Керенского—Краснова. 
Комиссар Петроградского ВО, занимался фор
мированием первых частей Красной армии. 
В органах ВЧК: по направлению Петроградского 
сов. стал зам. Петроградской ЧК. С конца 04.1918 
возглавил Комиссариат продовольствия Союза 
коммун Северной обл.; затем чл. РВС 7-й армии; 
в 04—05.1919 чл. РВС Эстляндской армии; воен
ком ряда дивизий Южного фронта. Умер от тифа 
в Таганроге.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа в органах и 
войсках ВЧК — важнейшая составная часть гос. 
кадровой политики, целенаправленное создание 
условий для развития личности и ее соответствия 
ценностям и интересам общества. Содержание
В. р. в ВЧК обуславливалось местом органов 
безопасности в сов. полит, системе, решаемыми 
задачами, реальной полит, обстановкой и полит, 
правящей КП. Велась в условиях тяжелого эко
ном. положения страны, полит., юридической 
и всеобщей неграмотности большинства насе
ления, инерции старых традиций, последствий 
1-й мировой войны. Система воспитания в ВЧК 
должна была, с одной стороны, сформировать 
убежденного сторонника и защитника коммуни
стической идеологии, «политического бойца», с 
другой — сделать его законопослушным (точнее, 
«партийнопослушным»). В ВЧК принимались 
меры к тому, чтобы вся воспитательная работа 
велась комплексно, с применением разных форм 
и методов, была систематической и охватывала 
весь личный состав. При этом обращалось вни
мание на учет специфики службы. В. р. была в 
центре внимания парткомов и парт, организа
ций. В сознание сотр. постоянно внедрялись 
стереотипы: «солдат партии», «беспартийный 
большевик», «верный ленинец». Основные зада
чи воспитания чекистов решались первичными 
парт, организациями (комячейками), которые 
нацеливали сотрудников на совершенствование 
служебной подготовки, укрепление дисциплины,
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ликвидацию неграмотности, повышение обще
образовательного и культурного уровня, соблю
дение законности. В войсках эту работу вели по
лит. упр., имевшее права воен. отд. ЦК РКП(б), 
полит, органы и губ. комитеты. При воспитании 
сотр. особое внимание обращалось на недопу
стимость предательства в своей среде. В органах 
и войсках постоянно культивировалась обста
новка непринятия всякого инакомыслия. Наи
более распространенными формами В. р. в кол
лективах были общие и парт, собрания, лекции, 
беседы, индивидуальная работа и др. Предметом 
особой заботы являлось нравственное воспита
ние. Гл. критерием морали и высшей ценностью 
культуры были поддержка и укрепление власти. 
Гуманизм, общечеловеческие ценности были от
несены к мелкобуржуазной культуре. В чекист
ской среде сложно переплетались готовность к 
самопожертвованию, честность и честолюбие, 
вседозволенность и самодовольство, суждение о 
себе как о передовой части партии и «чернора
бочих революции» и пр. Основные усилия были 
направлены на то, чтобы обеспечить влияние чл. 
партии на беспартийных личным примером, по
стоянной заботой о своих тов. и подчиненных.

Своя, особая во многом среда сформировала 
взгляды. Наиболее характерными были не толь
ко крайние суждения, но и действия, во многом 
предопределявшие основные направления вос
питательной работы. Она велась в новых усло
виях, людьми, пришедшими к активной полит, 
деятельности в конце 1910-х. Отличительной 
особенностью ВЧК было то, что личный состав 
органов безопасности в большинстве своем был 
предан коммунистическим идеям. И хотя обще
образовательный уровень большей части рук., не 
говоря уже об операт. составе, был невысок, чет
кая полит, линия, револ. пафос, чувство исклю
чительности, прививаемое чекистам с первого 
дня службы, сделали органы ВЧК одной из са
мых эффективных спецслужб в мире.

ВОСТОЧНЫЙ отдел ГПУ. Вопрос о создании 
специального органа для борьбы с контрреволю
цией на Востоке обсуждался в разгар Граждан
ской войны. 31.12.1919 Политбюро ЦК РКП(б) 
заслушало предложение Ф.Э. Дзержинского об 
образовании при Особом отделе ВЧК «специаль
ного подотдела для борьбы с контрреволюцией 
на Востоке». Политбюро решило «не создавать

Библиотека губернской ЧК 
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Сотрудники Восточного отдела

особого подотдела и вообще руководимого из 
Москвы специального аппарата борьбы с контр
революционным движением среди мусульман, 
ограничиться сосредоточением в Особом отделе 
всех сведений, собираемых ЧК в населенных му
сульманами губерниях, и даче этим губчека об
щих указаний». Повторно данный вопрос был об
сужден в 04.1921, но окончательно решен только
02.06.1922 созданием Восточного отдела в составе 
Секретно-оперативного управления ГПУ.

ВОТСКАЯ обл. ЧК (г. Глазов, 1920-1921, 
г. Ижевск с 1921 ) —образована решением ревкома 
03.1921; 06.02.1922 преобразована в облотдел ГПУ. 
Председатели: Н.Ф. Шутов (03.1921—08.11.1921);
А.И. Горбунов (08.11.1921-06.02.1922).

Барон ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич
(15.08.1878, г. Новоалександровск Ковенской 
губ., ныне г. Зарасай, Литва — 25.04.1928, 
г. Брюссель) — один из руководителей Бело
го движения в Гражданскую войну 1917—1922. 
Сын крупного предпринимателя. Барон, 
ген.-м. царской армии. Образование: Горный 
институт, 1901; Николаевская воен. акаде
мия, 1910; Офицерская кавалерийская школа,
1911. Чиновник для особых поручений при 
иркутском ген.-губернаторе. В начале Рус.-

японской войны 1904—1905 
добровольно вступил в ар
мию, участвовал в боевых 
действиях. Участник 1-й 
мировой войны. С 01.1917 
нач. Уссурийской конной 
дивизии; команд. 2-й бри
гадой Уссурийской кон
ной дивизии; команд. 7-й 

кавалерийской дивизией, команд. Сводным 
конным корпусом. Будучи монархистом, рез
ко отрицал Февральскую револ. 1917. В период 
воен. интервенции и Гражданской войны один 
из рук. контрревол. на юге России. Команд.
1-й конной дивизией; команд. 1-м конным 
корпусом; затем команд. Кавказской армией; 
с 04.04.1920 главнокоманд. ВСЮР. 11.05.1920 
переформировал ВСЮР в «Рус. армию». По
сле ее разгрома Красной армией покинул Се
вастополь с последними частями 14.11.1920. За 
рубежом стремился сохранить армию, а также 
создать антибольшевистское правительство в 
изгнании. Для поддержания мобилизацион
ной готовности офицерского состава армии в 
1924 создал «Рус. общевоинский союз», стал 
его первым пред. Скончался от туберкулеза 
(существует версия, что был отравлен агентом 
ОГПУ).
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ВРЕДИТЕЛЬСТВО — по сов. уголовному 
праву особо опасное гос. преступление, состоя
щее в действии или бездействии, направленном к 
подрыву промыт., транспорта, сельского хоз., де
нежной системы, торговли или иных отраслей на
родного хоз., равно деятельности гос. органов или 
общ. организаций с целью ослабления Сов. гос., 
если такое действие или бездействие совершено 
путем использования гос. или обществ, учреж
дений, предприятий, организаций, либо путем 
противодействия их нормальной работе. В усло
виях классового противоборства противники сов. 
власти стремились использовать В. в своих целях. 
Например, в «Главрезине» орудовала группа пре
ступников, проводивших в жизнь план прежних 
своих хозяев. Десятки тыс. пудов сырья и млн го
товых изделий лежали на складах мертвым грузом, 
не доходя до потребителя. Агенты подпольного 
правления угрожали расправой всем тем, кто рабо
тал добросовестно. В 1921 были выведены из строя 
заводы «Богатырь», «Проводник», «Каучук» и гото
вился к сдаче в концессию завод «Треугольник».

ВРЕМЕННОЕ правительство Северной обла
сти — антисов. белогвардейское правительство, 
созданное 28.09.1918 в Архангельске в условиях 
воен. интервенции Антанты на севере России.
10.09.1920 А.В. Колчак упразднил его и провозгла
сил Е.К. Миллера (ставшего фактически диктато
ром) гл. нач. края. 19.02.1920 бежало за границу.

ВСЕБУХАРСКАЯ ЧК (Центральная ЧК БНСР) 
(Старая Бухара) — образована в 09.1920 распоря
жением Сов. народных назирей БНСР. Постанов
лением Сов. народных назирей БНСР с 01.08.1922 
расформирована, а ее функции переданы отд. охра
ны БНСР. Председатели: X. Ибрагимов (09.1920— 
1920); Мунитдин Аминов (1920—07.05.1921); 
Мухитдин Максум-Ходжаев (1921—01.1922); Баба- 
Назар Хидыров (01—07.1922).

ВСЕОБУЧ — всеобщее воен. обучение на
селения без отрыва от основной работы во вре
мя Гражданской войны 1917—1922. Являлось 
формой воен. подготовки населения и одним из 
способов создания резервов для вооруженных 
сил Сов. России. Введено декретом ВЦИК от 
22.04.1018 «Об обязательном обучении военному 
искусству». Общее руководств В. осуществлял 
центральный отд. В. в составе 3 отд-й: учебного, 
орг. и инспекторского при Гл. упр. воен.-учебных

заведений Всероссийского гл. штаба. На местах 
созданы отд., пункты и бюро. Обучение проводи
лось по 96-часовой программе в течение 8 недель. 
В конце 1919 структура органов В. была прибли
жена к структуре РККА. В. 1923 упразднено. Сотр. 
органов ВЧК обучались воен. делу во В.

«ВСЕРОССИЙСКАЯ организация анархистов 
подполья». См.: «Анархисты подполья».

ВСЕРОССИЙСКАЯ чрезвычайная комиссия
(ВЧК; Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре
ступлениями по должности при СНК РСФСР до
08.1918, затем — по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем) — спец. орган безопасности Сов. гос. 
Первоначально борьбу с контрревол. осущест
влял Воен.-револ. комитет (ВРК), опиравший
ся на отряды Красной гвардии, револ. солдат и 
матросов. Однако с усилением подрывной дея
тельности внешней и внутренней контрревол., 
которая выражалась в диверсиях, шпионаже, 
терроре, организации заговоров и мятежей, сры
ве подвоза продовольствия и топлива в города, 
спекуляции и саботаже, сов. правительство соз
дало особый орган, наделенный чрезвычайными 
полномочиями. 04.12.1917 Петроградский ВРК 
принял решение об организации комиссии по 
борьбе с контрревол. 19.12.1917 СНК поручил 
Ф.Э. Дзержинскому составить особую комиссию 
по борьбе с контрревол. и саботажем. Организа
ционное заседание ВЧК 20.12.1917 постановило 
назвать комиссию «Всероссийской чрезвычай
ной комиссией при Совете Народных Комисса
ров по борьбе с контрреволюцией и саботажем». 
В этот же день СНК, заслушав доклад Ф.Э. Дзер
жинского, утвердил это решение. Аппарат ВЧК 
состоял из 3 отд.: информационного, орг. (с 03. 
1918 — иногородний) и отд. борьбы. В 12.1917—
03.1918 образованы отд. по борьбе со спекуля
цией и борьбе с преступлениями по должности. 
Губ., гор. и уезд. ЧК создавались местными сов. 
как отд. исполкомов. В 01.1919 вместо уезд. ЧК 
созданы уезд, полит, бюро, возглавлявшиеся 
нач. уезд, милиции. 28.10.1918 ВЦИК утвердил 
«Положение о Всероссийской и местных чрез
вычайных комиссиях», согласно которому, ВЧК 
наделялись чрезвычайными полномочиями, ра
ботали в тесном контакте с НКВД и НКЮ. Чл. 
ВЧК назначались СНК, а чл. ЧК — местными 
исполнительными комитетами сов. ВЧК с са
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мого начала своей деятельности формировалась 
как воен. организация — с централизацией, бес
прекословным подчинением приказам, стро
гой дисциплиной. По постановлению СНК от
26.06.1918 сотрудники ВЧК приравнивались 
по нормам довольствия к военнослужащим. 
В 01 —07.1918 в органы ЧК входили левые эсеры, 

до середины 04.1918 и анархисты. После восста
ния левых эсеров в 07.1918 в ВЧК остались только 
большевики и преданные сов. власти беспартий
ные. Функции ВЧК, основные направления ее 
деятельности и рамки полномочий определялись 
высшими органами власти и упр. РСФСР. Зада
чи ВЧК: пресечение и ликвидация контрревол. 
выступлений и саботажа, проведение предвари
тельного расследования и предание виновных 
суду воен.-револ. трибунала, борьба с заговорами 
и мятежами, антисов. пропагандой и агитацией, 
шпионажем и диверсиями, охрана ж. д. и во
дных перевозок с 08.1918, охрана гос. границы с
11.1920, разведка с 12.1920 и контрразведка и др. 
Деятельностью ВЧК руководил пред.; в 12.1917 
создан также президиум ВЧК, в 11.1918 принято 
положение о коллегии ВЧК, которая рук. рабо
той местных ЧК и др. подчиненных ей органов, 
определяла их штаты, производила назначения 
должностных лиц, издавала инструкции, при
казы, утверждала и отменяла решения местных 
органов и др. В распоряжении ВЧК и местных 
ЧК были особые вооруженные отряды, кото
рые находились под контролем и на учете РВС 
Республики. По своей структуре, выполняемым 
задачам, кадровому составу и месту среди инсти
тутов гос. власти органы ВЧК были адекватны 
гос. власти в Сов. России. На 01.01.1921 всего по

штатам ВЧК — 2450 чел., в наличии — 1415 чел. 
В своей работе ВЧК рук. решениями РСДРП(б)— 
РКП(б) и декретами сов. правительства, а губ. и 
уезд. ЧК — решениями местных парт, органов и 
сов. Работа сотр. ВЧК контролировалась цен
тральными и местными парт, и сов. органами, 
вышестоящими органами безопасности. Орга
ны ВЧК стали основным ведомством, обеспе
чивающим безопасность гос. и общества во всех 
сферах, и наряду с КП и сов. одной из основных 
системообразующих частей адм.-полит. систе
мы. Пред. ВЧК: Ф.Э. Дзержинский (20.12.1917—
07.07.1918, 22.08.1918-06.02.1922), Я.Х. Петерс 
(врид 08-21.07.1918). В 1917 -  начале 1918 ВЧК 
ликвидировала центральный стачечный коми
тет «Союза союзов служащих гос. учреждений» 
(Петроград), стачечный комитет служащих гор. 
управы (Москва), вела борьбу со спекуляцией, 
пресекла деятельность по вербовке кадров для 
белого движения, разгромила ряд эсеровских и 
др. организаций. В регионах страны также были 
ликвидированы контрреволюционные органи
зации: во Владимире — «Владимирский офицер
ский батальон», в Омске — «Организация пол
ковника Орлеанова-Рощина» и «Самозащита», в 
Новониколаевске — «Сибирское Учредительное 
собрание», «Союз мира», «Сибирско-украинский 
союз фронтовиков» и др. Были подавлены Ярос
лавское восстание, восстания в Рыбинске и Му
роме. В 04.1918 разоружены анархистские орга
низации, ликвидированы петроградский «Союз 
защиты Учредительного собрания», «Союз за
щиты Родины и Свободы», «Петроградская бое
вая организация», «Национальный центр», заго
вор Локкарта и др. Органы ВЧК стояли у истоков

Здание ВЧК в Петрограде на ул. Гороховой, д. 2. 1918 г. 
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Здание ВЧК в Москве на ул. Большая Лубянка, д. 11. 1918—1920-е гг.

массовых репрессий, были гл. орудием проведе
ния «красного террора». Руководители местных 
ЧК допускали неправомерное вынесение при
говоров о расстреле, применение пыток, массо
вых расстрелов и др. противозаконные акции. 
В 12.1921 на IX Всероссийском съезде Сов. было 
предложено ограничить полномочия ВЧК полит, 
задачами. 06.02.1922 декретом ВЦИК РСФСР 
«Об упразднении Всероссийской чрезвычайной 
комиссии и о правилах производства обысков, 
выемок и арестов» ВЧК была преобразована в 
Гос. полит, упр. (ГПУ) при НКВД РСФСР.

ВСЕРОССИЙСКИЙ комитет помощи голо
дающим. В борьбе с голодом важное значение 
имела помощь гос. органам общественных орга
низаций. 20.07.1921 состоялось предварительное 
заседание В. к. п. г., на котором присутствовали 
некоторые чл. правительства, а также предста
вители общественности. Через неделю ВЦИК 
РСФСР утвердил статус В. к. п. г. В него вошли 
известные деятели науки и культуры, предста
вители буржуазной интеллигенции, которых 
сов. власть стремилась заинтересовать деловым 
сотрудничеством: Е.Д. Кускова, H.H. Кутлер,
С.Н. Прокопович, В.Н. Фигнер и др. Комитет 
работал по принципу автономного вхождения в

него таких же комитетов в Петрограде, Нижнем 
Новгороде, Владимире, Казани, Самаре, Сара
тове и др. гг. 28.07.1921 коллегия ВЧК под пред. 
Ф.Э. Дзержинского обсудила вопрос «О Главном 
комитете по борьбе с голодом» и решила создать 
при СОУ ВЧК специальный отд. для наблюдения 
за работой комитетов по борьбе с голодом и вне
сти предложение в Политбюро ЦК РКП(б) о раз
работке циркуляра от имени ЦК и ВЧК, разъяс
няющего причины создания комитетов по борьбе 
с голодом. Большевиков насторожило заявление 
лидера кадетской партии П.Н. Милюкова, ко
торый советовал повсеместно создавать отд-я 
К. п. г., шире вовлекать в них местных антисов. 
деятелей и постепенно забирать власть у сов. 
С первых же дней возникновения К. в ВЧК стали 
поступатьсведения, указывающие на то, что груп
па чл. К., не порвавшая на деле со своим полити
ческим прошлым, подошла к голоду как к сред
ству полит, борьбы и заговора против сов. власти. 
В Тамбове ВЧК раскрыла развед. организацию
A.C. Антонова, во главе которой стоял присяж
ный поверенный кадет Д.Ф. Федоров. Данными 
агентуры удалось установить связь этой органи
зации с кадетами в Москве. В конце 06.1921 в 
столице была арестована присланная Антоновым 
для связи группа, чл. которой назвали ряд лиц,
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в том числе Н.М. Кишкина, с которым должны 
были связаться как с представителем загранич
ного ЦК кадетов. 27.08.1921 ВЧК арестовала не
которых чл. К. и произвела обыски. Среди аре
стованных оказались многие активные правые 
эсеры, в т.ч. и чл. ЦК кадетской партии. При них 
обнаружены разные парт, документы, воззвания 
и протоколы совета партии; у Б.М. Кафьевой — 
чл. партии кадетов, секретаря Н.М. Кишкина — 
была найдена схема переустройства России в 
«демократическую» и «федеративную» с «верхов
ным правителем» во главе, с канцлером, Гос. ду
мой и Гос. сов., с обл., губ., уезд, и вол. нач.; у чл. 
Комитета П.Т. Саламатова обнаружены «Тезисы 
доклада по поводу записки “Воссоздания единой 
России”». 08.09.1921 ВЧК объявила об арестах во
В. к. п. г. 26.08.1921 В.И. Ленин распорядился о 
роспуске К., аресте Прокоповича и ссылке в уезд, 
г. всех его сподвижников. В письме «И.В. Стали
ну и всем членам Политбюро» ЦК РКП(б) он 
объяснил свое решение тем, что К. готовился к 
захвату власти в стране. 27.08.1921 В. к. п. г. рас
пущен. ВЧК ликвидировала разветвленную кон
трревол. организацию, оказала существенную 
помощь в доставке продовольствия населению 
пострадавших губ., пресекла попытки внешней и 
внутренней контрревол. использовать стихийное 
бедствие в целях подрыва сов. власти.

«ВСЕРОССИЙСКИЙ повстанческий комитет 
революционных партизан». См.: «Анархисты под
полья».

ВСЕУКРАИНСКАЯ ЧК (ВУЧК) (г. Киев, Кур
ская губерния, г. Гомель) — образована декретом 
Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины 03.12.1918, но фактически создана не
сколько раньше. По поручению В.И. Ленина и 
Ф.Э. Дзержинского член ЦК КП(б) У И.И. Шварц 
в 08.1918 выехал из Москвы в Курскую губ., где 
сформировал «прифронтовой отряд ЧК» из 30— 
40 чел. В 11.1918 ВУЧК создана на территории 
Сов. России. Положение о ВУЧК и ее местных 
органах утверждено 30.05.1919. Постановлени
ем СНК УССР 16.08.1919 ВУЧК ликвидирована, 
ее функции переданы Киевской губ. ЧК. ВУЧК 
вновь создана 05.09.1919 в Гомеле. Решением Пре
зидиума ВУЦИК 15.10.1919 ВУЧК упразднена. 
Постановлением СНК УССР вновь образована 
на базе ЦУПЧРЕЗКОМа. Постановлением ВУ
ЦИК № 277 от 22.03.1922 ВУЧК преобразована в

ГПУ УССР. Председатели: И.И. Шварц (Семен) 
(03.12.1918-02.04.1919); М.М. Лацис (02.04-
16.08.1919); В .А. Балицкий (05.09-15.10.1919);
В.Н. Манцев (02.04.1921-22.03.1922).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (краевой) военно-рево
люционный комитет по борьбе с контрреволюцией
(гг. Харьков, Киев). Временный чрезвычайный 
револ. орган создан для борьбы с вооружен
ными контрревол. выступлениями. Председа
тели: Ю.М. Коцюбинский (12.1917—01.1918); 
М.М. Майоров (01.1918-22.02.1918).

ВТОРАЯ Всероссийская конференция чрезвычай
ных комиссий (г. Москва, 25—28.11.1918). Работой 
руководил Ф.Э. Дзержинский. Он выступил с речью 
в день ее открытия. Были заслушаны доклады: зав. 
отд. ВЧК по борьбе с контрревол. Н А  Скрыпника, 
зав. иногородним отд. ВЧК В.В. Фомина, чл. ВЦИК, 
зам. наркома торговли и пром. М. Броньского об 
эконом, положении и задачах ЧК. Конференция 
дала оценку международного и внутреннего поло
жения Сов. республики, крестьянским восстаниям 
в деревне; определила задачи органов ВЧК в связи с 
Положением ВЦИК от 28.10.1918 о ВЧК и ее мест
ных органах, утвердила ранее подготовленные ин
струкции ВЧК о работе чрезвычайных комиссий, в 
том числе в армии, об организации обл. ЧК, ТО при 
ЧК и вооруженных отрядов ЧК; рассмотрела вопро
сы взаимоотношений ЧК с исполкомами и местны
ми сов., органами юстиции, милиции и судебными 
учреждениями; обратила внимание на усиление 
работы чекистских органов на транспорте; утверди
ла штаты губ. и уезд. ЧК, окр. отд. транспорта, ж. д. 
отд-й, пограничных отд. ЧК (окр. отд., участковых 
пограничных отд. ЧК, пунктовых пограничных отд. 
ЧК). Были также утверждены инструкции: «По во
просу об отчетности», «О продовольственных желез
нодорожных отрядах», об издании «Еженедельника 
ЧК». Конференция предложила ввести должности 
зав. губ. и уезд. упр. милиции в коллегии губ. и уезд. 
ЧК; включать в местные уголовно-розыскные отд-я 
опытных чекистов.

ВЦИК — Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет Совета рабочих, солдат
ских, крестьянских депутатов (после 01.1918 — 
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов). 
В 1917—1937, в период между съездами Сов., — 
высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган РСФСР.

104



ВЦСПС — Всероссийский (с 1924 — Всесоюз
ный) центральный совет профессиональных сою
зов — выборный орган профсоюзов, руководящий 
ими в период между съездами.

ВЫЕМКА — следственное действие, направ
ленное на получение доказательств по уголовно
му делу. Состоит в изъятии определенных пред
метов и документов, имеющих значение для дела, 
место нахождения которых точно известно.

ВЫПИСКА — копия части текстового доку
мента.

ВЫСЕЛЕНИЕ из пограничной полосы. В свя
зи с обострением международного и внутреннего 
положения Сов. России как превентивная мера 
осуществлялось В. из пограничной полосы отд. 
категорий населения.

ВЫСОЦКИЙ В.Ф. — сотрудник сов. органов 
ГБ. С 12.1921 зам. нач. осведомительной части 
ИНО ВЧК.

ВЫСОЦКИЙ И.Д. — житель Москвы. В 1918 
принимал участие в контрревол. заговорщиче
ской организации «Союз союзников», готовив
шей покушение на В.И. Ленина и германского 
посла Мирбаха.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.И. Ленина на VIII Все
российском съезде Советов 23.12.1920 с заклю
чительным словом по докладу о деятельности 
СНК, в котором дал положительную оценку дея
тельности ВЧК.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.И. Ленина на митинге- 
концерте сотрудников ВЧК. В клубе ВЧК на Б. Лу
бянке, д. 13, 07.11.1918 пред. СНК отметил труд
ную, тяжелую работу сотр. ЧК и то, что ошибки в 
их работе порождены отсутствием необходимого 
опыта, а противники сов. власти выхватывают от
дельные ошибки чекистов, не умея видеть пробле
му в общегос. масштабе. Говоря о жестокости боль
шевиков, В.И. Ленин напомнил о выступлении 
юнкеров в 10.1917, о восстаниях в Москве, Петро
граде и др. гг. ВЧК же ведет борьбу по уничтожению 
сопротивления буржуазии: «ВЧК и ее отделения 
являются таким органом, органом непосредствен
ного уничтожения сопротивления наших врагов, и 
в этом отношении ее роль неоценима».

ВЫСШАЯ мера наказания (расстрел). В Сов. 
России на начальном этапе Гражданской войны 
право на ее применение давалось не только выс
шими органами власти и управления, но и реше
ниями ВЧК. На основании декрета «Социали
стическое Отечество в опасности» от 21.02.1918 
от имени ВЧК в «Известиях» сообщалось, что 
Комиссия «не видит других мер борьбы с контр
революционерами, шпионами, спекулянтами, 
громилами, хулиганами, саботажниками и про
чими паразитами, кроме беспощадного уничто
жения на месте преступления...». Первые рас
стрелы органами ВЧК: 26.02.1918 князя Эболи 
и его сообщницы Брит за то, что они в форме 
сотрудников ВЧК занимались грабежами; в кон
це марта 6 чел. за убийство самокатчика ВЧК.
26.04.1918 ВЧК внесла проект декрета, по кото
рому все служащие и чл. сов. учреждений и пар
тий, уличенные во взяточничестве, спекуляции, 
грабежах и насилии, распродаже для корыстных 
целей имущества Республики, подлежали рас
стрелу. Приказом ВЧК № 62 от 07.10.1918 отдано 
распоряжение, чтобы все структуры, подведом
ственные ЧК, прекратили самостоятельные рас
стрелы и каждый приговор, вынесенный ими, 
должен санкционироваться ЧК. Имели право 
самостоятельного расстрела только ВЧК и губ. 
ЧК. 28.10.1918 в развитие положения о ВЧК 
ВЦИК постановил право вынесения приговоров 
по всем делам, возникающим в ЧК, передать ре
организованным ревтрибуналам, но право непо
средственной расправы сохранилось за органами 
ЧК в местностях, объявленных на военном поло
жении. В связи с предоставлением ВЧК права на 
внесудебную репрессию следственные функции 
Комиссии были восстановлены. Инструкцией 
ВЧК от 01.12.1918 право на применение ВМН 
получили губ., фронтовые, армейские и обл. ЧК. 
Это означало, что применять расстрел можно 
было в адм. порядке, без предания человека суду.
12.03.1919 Президиум ВЧК после обсуждения 
вопроса «О высшей мере наказания» поручил 
губ. ЧК применять ее к взяточникам и занима
ющимся хищениями. 01.01.1920 ВЦИК и СНК 
постановили отменить смертную казнь по при
говорам органов ВЧК и всех ее местных органов; 
Ф.Э. Дзержинскому было поручено войти в СНК 
и ВЦИК с предложением о полной отмене при
менения ВМН не только по приговорам ЧК, но и 
по приговорам гор., губ., а также Верховного при 
ВЦИК револ. трибуналов. В приказе пред. ВЧК,
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изданном в развитие постановления ВЦИК и 
СНК, содержалось предупреждение: «Только 
возобновление Антантой попыток — путем во
оруженного вмешательства или материальной 
поддержки мятежных царских генералов — вновь 
нарушить устойчивое положение советской вла
сти и мирный труд рабочих и крестьян по устрое
нию социалистического хозяйства неизбежно 
может выдвинуть возвращение к методам тер
рора». Ф.Э. Дзержинский отдал распоряжение 
всем губ. ЧК с 05.02.1920 прекратить расстрелы 
по приговорам ВЧК. Но эта мера осталась в при
фронтовых районах и в Туркестане. Гражданская 
война была временем взаимного уничтожения 
противников в кровавом единоборстве на поле 
боя и в тылу. Причем и красные, и белые рас
стреливали не только лиц, принадлежащих к чл. 
оппозиционных полит, партий или организаций, 
но и в превентивном порядке тех, кто, по мне
нию рук. разных сов., директорий, военных дик
татур, мог взяться за оружие или оказывать по
мощь врагу. Объясняя применение расстрелов, 
Ф.Э. Дзержинский говорил 06.02.1920 по случаю 
награждения его орденом Красного Знамени: 
«И точнотакже, как раньше, мы со спокойной со
вестью убивали врагов, потому что иначе их было 
нельзя победить, точно так же мы теперь должны 
принять другие методы, с такой же энергией и та
ким же чистым сердцем». После разгрома основ
ных сил интервентов, формирований Юденича, 
Колчака и Деникина сложились новые условия 
борьбы с противниками сов. власти, и смертная 
казнь была отменена. Но в связи с сов.-польской 
войной 1920 право расстрела вновь получили 16 
губ. ЧК и 8 они разрешались с санкции ВЧК.
04.11.1920 ВЦИК подтвердил, что в местностях, 
объявленных на воен. положении, органы ВЧК 
имеют право на расстрел. Анализ протоколов за
седаний судебной тройки ВЧК свидетельствует, 
что в течение 1920 внесудебные расстрелы не 
прекращались, хотя их число в первой половине 
года было значительно меньшим, чем во второй.
24.12.1920 ВЧК запретила всем органам губ. ЧК 
приводить в исполнение приговоры о ВМН без 
санкции на то ВЧК, за исключением пригово
ров по делам об открытых вооруженных высту
плениях. Руководство ВЧК полагало, что ВМН 
можно отменить по всем полит, преступлениям 
за исключением терактов и открытых восстаний, 
к бандитизму, шпионажу и по некоторым долж
ностным преступлениям. В 06.1921 декретом

ВЦИК «Об объединении всех революционных 
трибуналов Республики» установлено примене
ние внесудебных репрессий органами ВЧК лишь 
в местностях, объявленных на воен. положении, 
и только по делам о шпионаже, бандитизме, уча
стии в вооруженном восстании.

ВЫСШИЙ совет народного хозяйства
(ВСНХ) — в 1917—1932 централизованный гос. 
орган РСФСР по упр. народным хоз., в основ
ном, промыш. Учрежден при СНК декретом 
ВЦИК и СНК от 02 (15).12.1917.

ВЫСЫЛКА — вид уголовного или адм. нака
зания, предусматривающий удаление осужден
ного с места его жительства и направление для 
проживания в определенной местности. Органы 
ВЧК в годы Гражданской войны имели право вы
сылки. В последующем в соответствии с декре
том ВЦИК от 10.08.1922 «Об административной 
высылке» была создана особая комиссия при 
НКВД, которой принадлежало право выносить 
постановления о высылке. В 1920-х срок В. был 
установлен в 3 года.

ВЯТСКАЯ губ. ЧК (г. Вятка) — образована ре
шением губисполкома 28.05.1918. В 08.1918 в Вят
ку эвакуировалась Уральская обл. ЧК, и в городе 
стали функционировать две ЧК. Поэтому Вят
ский ГИК 14.08.1918 упразднил губ. ЧК и передал 
ее функции Уральской обл. ЧК. Решением ГИК
01.10.1918 Вятская губ. ЧК образована вновь путем 
разделения Уральской обл. ЧК. В связи с оставле
нием города Красной армией 05—06.01.1919 ЧК 
эвакуировалась. После освобождения от бело
гвардейцев Вятки вернулась в город. 06.02.1922 
ЧК преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
Г.Е. Шишкин (28—30.05.1918); П.П. Капустин 
(30.05-04.06.1918,27.12.1918-01.1919); И.М. Зы
рянов (05.06—14.08.1918); В.М. Горин (10.10—
13.11.1918); Т.Н. Ильин, и.о. (13-24.11.1918); 
М.А. Медведев (24.11—24.12.1918); Б.Е. Швей- 
кин, и.о. (01.1919—12.01.1919); Б.Е. Швейкин 
(12.01-06.04.1919); П.И.Малков (16.04-06.1919); 
Е.И. Михалаш (07.1919—10.08.1919); Н.Я. Храм- 
цов, и.о. (10—20.08.1919); З.Б. Кацнельсон (20—
24.08.1919); Н.Я. Храмцов (24.08.1919-1919); 
МЛ. Стоковский (1919—11.1919); Г.М. Приво- 
ротский (11.1919—19.11.1920); А.С. Запольский 
(19.11.1920-04.07.1921, 08.1921-06.02.1922); 
И.П. Злобин (14.07-08.1921).

106



г
ГАБИЕВ Д.Я. Сотрудник сов.органов ГБ. 

В 1920 пред. ЧК в Темир-Хан-Шуре.

ГАВРЮШЕНКО Александр Николаевич —
дворянин, мор. офицер, капитан 2-го ранга. До
10.1917 работал в контрразв. Балтийского флота. 
В 02.1919 по заданию белогвардейской органи
зации «Великая единая Россия» внедрился в Пе
троградскую ЧК и работал там пом. зав. активной 
части Комиссии. Предупреждал свою организа
цию о наружном наблюдении и предполагаемых 
арестах, помог руководителю организации Ди- 
дерихсу избежать ареста и скрыться за границу. 
Во время массовых обысков в Петрограде спас 
английского разведчика П. Дюкса, спрятав его 
на Смоленском кладбище в семейном склепе 
купца. При подготовке побега за границу аре
стован органами ВЧК. На следствии заявил, что 
боролся против сов. власти по идейным сообра
жениям. Не выдал своих сообщников. В 01.1920 
приговорен к расстрелу.

ГАДЛО И.М. (1899—?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. В РКП(б) с 1919. В органах ВЧК: 
с 12.1917 комиссар, следователь и зав. СОЧ от
дела ВЧК по борьбе со спекуляцией; с 08.1918 
зав. СОО Вологодской губ. ЧК; с конца 1918 ин
структор иногороднего отд. ВЧК; с 02.1919 упол. 
Чрезвычайного воен. комиссара ж. д. Северно
го фронта; с 05.1919 инструктор, следователь и 
упол. ТО ВЧК. В 08.1921 за превышение власти 
при исполнении служебных обязанностей уволен 
из органов ВЧК. С 12.1921 секретарь Упр. упол. 
НКВТ на Юго-Востоке России. С 04.1922 упол., 
затем пом. нач. отд-я ОО Московского ВО.

ГАЖАЛОВ Николай Алексеевич (1895, Кур
ская губ. — 1976) — сов. хоз. деятель. Из бедной 
крестьянской семьи. С 11 лет на заработках по 
найму в одной из булочных Курска, выучился на 
слесаря, работал по специальности, стал шофе
ром. Участник 1-й мировой войны. В РСДРП(б) 
с 03.1917. В 1918 во время оккупации Украины 
австро-германскими войсками на нелегальной 
работе среди железнодорожников Екатеринос- 
лава, затем в Красной армии, решением парт, ор

ганизации направлен на службу в органы воен. 
контраз. Нач. ОО бригады Г.И. Котовского, уча
ствовал в разгроме петлюровских банд, подавле
нии крестьянского восстания на Тамбовщине. 
После демобилизации в 1924 зам. пред. ком
муны и секретарь парт, ячейки в с. Ободовка, в 
начале 1930-х один из организаторов колхозов в 
Украине. Затем окончил Пром. академию и стал 
инженером-строителем. Возводил цеха Магни
тогорского метал, комбината, строил химиче
ские заводы, учреждения культуры. Участник 
Великой Отечественной войны. После войны 
восстанавливал многие города, осваивал целину, 
работал в Министерстве совхозов.

ГАЙ (Штоклянд) Марк Исаевич (Исаако
вич) (30.12.1898, г. Винница — 20.06.1937, г. Мо
сква) — революционер, со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи кустаря-шапочника.
Еврей. В РКП(б) с 03.1915.
Образование: 4-классное
высшее нач. училище; 8-я 
гимназия, Киев; Киевское 
художественное училище,
1916; 2 курса юридическо
го факультета Киевского 
университета, 1918; курсы усовершенствования 
высшего комсостава при Воен. академии РККА,
1924—1925. В 1915—1918: давал частные уроки, 
г. Киев; рядовой красногвардейского отряда, 
гг. Винница, Киев; на подпольной работе, г. Киев. 
В РККА в 1919—1920: рядовой Таращанского 
полка; упол. Чрезкома по снабжению Красной 
армии на Южном фронте; комендант полка, по
левой комендант штабов групп, нач. передви
жения войск; комендант г. Херсона; политрук 
комендантской роты, военком 84-го отдельного 
батальона 24-й стрелк. бригады Юго-Западного 
фронта; военком, нач. политотдела 36-й стрелк. 
бригады 12-й дивизии; зам. нач. политотдела 
12-й ж. д. дивизии; нач. политотдела 59-й стрелк. 
дивизии. В органах ВЧК: нач. политотдела 59-й 
дивизии ВЧК, 05.1920—1921; зам. нач. политот
дела войск охраны и обороны ж. д. Украины и 
Крыма 1921; нач. политотд. войск охраны и обо
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роны ж. д. Украины и Крыма, 1921; пом. нач. 
политотд. секретариата войск ВЧК Украины и 
Крыма, 1921. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах и войсках 
ГПУ, ОГПУ, НКВД; нач. УНКВД Восточно- 
Сибирского края, 28.11.1936—01.04.1937. Зва
ние: комиссар ГБ 2-го ранга. Награды: орден 
Красного Знамени, знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован за «предательство и 
контрреволюционную деятельность» 01.04.1937. 
На следствии стал давать показания по шпион
ской работе после обещания Н.И. Ежова сохра
нить ему жизнь. Приговорен ВК ВС СССР «в 
особом порядке» к ВМН 20.06.1937. Расстрелян 
в тот же день. Не реабилитирован.

ГАЙГАЛ А.К. — владелец аптеки в Москве. 
В 03.1918 арестован органами ВЧК за торговлю 
кокаином и осужден к высылке из Москвы с 
конфискацией имущества.

ГАЛКИН Александр Владимирович (10.03. 
1877, г. Москва — 05.10.1936, г. Москва) — участ
ник револ. движения, госуд. деятель. В РСДРП 
с 3904. За револ. деятельность подвергался ре
прессиям царского правительства. В 10.1917 
принял участие в разгроме мятежа Керенского- 
Краснова под Петроградом. В 1918 чл. Вер
ховного ревтрибунала при ВЦИК, с 11.1918 
чл. коллегии Наркомата госконтроля РСФСР. 
В 1919—1920 чл., а затем пред. М. СНК, позд
нее упол. НКВД РСФСР в Ростове-на-Дону. 
С 12.1920 представитель НКВД РСФСР в Со- 
втрударме Юго-Востока России. С 1921 зам. 
пред. Верховного суда РСФСР. В дальнейшем на 
судебной и совет, работе. Арестован 16.07.1936. 
Приговорен ВК ВС СССР 04.10.1936 по обвине
нию в контрреволюционной террористической 
деятельности. Расстрелян 05.10.1936. Реабили
тирован поем. 10.02.1959 ВК ВС СССР.

ГАЛЬПЕРПГГЕЙН Николай Евсеевич (1891- 
1942)—сотрудник сов. органов ГБ. После Октябрь
ской револ. 1917 комиссар Петроградского ВРК 
в Русско-Азиатском банке; чл. правления нацио
нализированных частных кредитных учреждений 
Петрограда; зам. пред. Комиссии по борьбе с сабо
тажем банковских чиновников. В 1918 сотрудник 
отд. ВЧК по борьбе с контрревол. В последующем 
на хоз. работе.

ГАРДЕРОБ ВЧК. Президиум ВЧК 27.02.1920 
решил не создавать постоянный гардероб при 
губ. ЧК, обязав их снабжать сек. сотрудников не
обходимыми костюмами, изготовляя под рост и 
профессию (специальность) сотрудника. Костю
мы изготовлялись за счет Комиссии и считались 
ее собственностью. Если сотр. выплачивал стои
мость костюма в течение 6 месяцев, то костюм 
переходил в его собственность.

ГАРИН (Жебенев) Владимир (Иван) Николае
вич (1896, г. Харьков — 04.1940, г. Москва) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи священника. Украинец. 
В РКП(б) с 02.1919. Образова
ние: 3 класса бурсы, г. Харьков, 
1910; художественное училище 
по классу архитектурного чер
чения, г. Харьков, 1910—1913. 
В 1912—1914 чертежник у част
ного архитектора, г. Харьков. 
В армии: рядовой, ст. унтер- 

офицер 238-го Ветлужского пехотного полка, 
1914—1917. В Красной гвардии, 1917—04.1919: 
чл. ревкома, комиссар финансов Золотонош- 
ского уезда Полтавской губ. В органах ВЧК: зав. 
особым отд-м № 3 ОО 13-й армии, 04—08.1919; 
нач. воен.-контрольного пункта № 5 ОО 12-й 
армии, 08.1919—1919; нач. отд-я при штабе тыла 
ОО 12-й армии, 1919—1920; в 1920 инспектор- 
организатор ОО 14-й армии, врид нач. активной 
части ОО 14-й армии, пом. нач. ОО тыла 14-й ар
мии, зам. нач. ОО 14-й армии; в 1921 нач. СОЧ 
Подольской губ. ЧК, нач. СОЧ ОО Киевского 
ВО, пом. нач. ОО Киевского ВО, зам. нач. ОО 
Киевского ВО, чл. воен. совещания Киевского 
УР. В последующем проходил службу на различ
ных должностях в ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: 
ст. майор ГБ. Награды: орден Красного Знамени, 
медаль «XX лет РККА», знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК-ГПУ(ХУ)».

ГАРНИЗОН (франц. garnison от gamer — 
снабжать, вооружать) — воинские части и учреж
дения войск ВЧК, расположенные постоянно 
или временно в определенном населенном пун
кте или районе с установленными границами для 
охраны или обороны (без смены) объектов и вы
полнения иных задач.
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ГАРРИСОН (Харисон) Маргарет Е. (1879-?). 
Гражданка США, журналистка, сотрудница аме
риканской воен. разведки. В 02.1920 прибыла в 
Сов. Россию с целью сбора шпионской инфор
мации об эконом., полит, и воен. положении 
РСФСР. В 10.1920 арестована органами ВЧК. В
08.1921 освобождена из-под стражи, и ей разре
шен выезд за пределы РСФСР.

ГАРШ Владимир Давыдович — сотруд. сов. 
органов ГБ. Еврей. Зав. автомобильным отделом 
ВЧК.

ГАТОВ Моисей Львович (1902, г. Минск — 
22.02.1939) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 

семьи приемщика зерновых 
продуктов. Еврей. В РКП(б) 
с 06.1924 (чл. ВЛКСМ в 
1922—1927). Образование: 
3 класса еврейской нач. шко
лы, г. Ростов; 3 класса гор. при
ходского училища, г. Ростов, 
1911-1914. В 1914-1920: уче
ник продавца в галантерейном 
магазине Берлинера, г. Ростов; 

упаковщик в галантерейной торговле братьев Ба
евских, г. Ростов; агент Донпродкома, г. Ростов. 
В органах ВЧК: сотр. агентуры 1-го погранично
го особ, отд-я ОО 9-й армии, г. Темрюк, 11.1920— 
02.1921; опер, сотр., комиссар 1-го погранично
го особ, отд-я ОО 9-й армии, г. Баталпашинск,
02—06.1921; нач. агентуры особ, отд-я ОО 9-й ар
мии, ст. Кавказская, 06—10.1921; нач. агентуры 
ОО Особой кавалерийской бригады 1-й конной 
армии, 10.1921—08.1922. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. Награды: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аресто
ван 18.12.1938. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН
22.02.1939. Расстрелян в тот же день. Не реаби
литирован.

ГАУШВИЛИ — бандит, принимал участие в 
убийстве сотр. ВЧК. Решением ВЧКот 21.03.1918 
расстрелян.

ГЕ (Гольдберг) Александр Юльевич (1879, Кё
нигсберг, Германия — 07.01.1919, близ станицы 
Товарная в р-не Кисловодска) — участник револ. 
движения, анархист-коммунист. С 1917 в Рос
сии. После Октябрьской револ. чл. ВЦИК. Сто

ронник союза с большевиками. С 05.1918 пред. 
Кисловодской ЧК; затем пред. Пятигорской 
ЧК; с 07.1918 пред. ЧК в правительстве Северо- 
Кавказской Республики, г. Ессентуки. Убит бе
лыми.

ГЕККЕР Анатолий Ильич (25.08.1888, г. Тиф
лис — 01.07.1938) — сов. военачальник. Из семьи 

потомственного дворянина, 
воен. врача Кавказской ар
мии. В РСДРП(б) с 09.1917. 
Образование: Тифлисская
гимназия с отличием; Вла
димирское воен. училище, 
г. Санкт-Петербург, 1909; 
курсы при Академии ГШ
(1917) — участник 1-й ми
ровой войны на Румынском 
фронте, штабс-ротмистр. 

Награжден 4 орденами. С 09.1917 пред. солдат
ского комитета 33-го корпуса; в 11.1917 избран 
нач. штаба 33-го корпуса; с 12.1917 нач. штаба 
8-й армии и чл. армейского ревкома; в 01.1918 
избран команд. 8-й армией на Румынском фрон
те; с 03.1918 команд. Донецкой армией; в 05—
07.1918 комиссар Беломорского ВО; с 08.1918 
команд. Вологодским тыловым районом, затем 
войсками Котласского района и Северной Дви
ны; с 12.1918 нач. Астраханского УР; с 02.04.1919 
нач. 13-й стрелк. дивизии; в 04.1919—02.1920 
команд. 13-й армией; в 03—08.1920 нач. штаба 
войск ВОХР; в 09.1920—05.1921 команд. 11-й ар
мией. В последующем в Воен. академии РККА, 
воен. атташе в Китае и Турции, в ГШ РККА. Зва
ние: комкор. Награды: орден Красного Знамени, 
орден Красного Знамени Армянской ССР, орден 
Красного Знамени Азербайджанской ССР. Аре
стован по ложному обвинению 30.05.1937. На 
следствии показания против него дали М.Н. Ту
хачевский, В.М. Примаков и Б.М. Фельдман. 
На суде отказался от выбитых у него показаний.
01.07.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян как 
«враг народа». Реабилитирован ВК ВС СССР 
поем. 22.07.1956.

ГЕЛЛЕР Семен Л. — сотрудник сов. орга
нов ГБ. Уроженец г. Вильно. В РСДРП(б) с 1917 
по рекомендации С.М. Урицкого. Сотрудник 
Петроградской ЧК. При исполнении своих 
служебных обязанностей занимался хищением 
ценностей, конфискованных Петроградской
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ЧК у арестованных, покровительствовал кри
минальным элементам, знакомя некоторых из 
них с материалами следствия. 10.01.1920 Прези
диумом ПЧК приговорен к ВМН. Расстрелян.

ГЕНДИН Семен Григорьевич (1902, г. Двинск 
Витебской губ. — 23.02.1939, г. Москва) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи врача-стоматолога. Ев
рей. Образование: 5 классов 
гимназии, г. Москва, 1918; 
Московские командные ар- 
тил. курсы, 1920; учился на 
Высших военно-химических 
курсах РККА, 1921. В РКП(б) 
с 10.1918. В РККА в 1918— 
1920: участник Гражданской 
войны на Петроградском 

и Кавказском фронтах — ком. взвода, батареи, 
пом. нач. артил. Новороссийского УР. В органах 
ВЧК с 1921: следователь МЧК, пом. нач. отд-я 
КРО. В последующем в органах ГПУ, ОГПУ. 
Участник операции «Синдикат-2», следствия 
по делу Б.В. Савинкова. В последующем в цен
тральном аппарате ОГПУ, НКВД СССР, Развед. 
упр. РККА, чл. Воен. сов. НКО СССР. Награды: 
орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
22.10.1938. Приговорен ВК ВС СССР 22.02.1939 
к ВМН. Расстрелян 23.02.1939. Реабилитирован 
поем. 19.09.1957.

ГЕНКИН Яков Михайлович (02.1888, г. Ека- 
теринослав — 1970, г. Москва) — сотрудник сов.

органов ГБ. Из семьи учителя. 
Еврей. В РСДРП(б) с 06.1917. 
Образование: экстерном сдал 
экзамены на звание народ
ного учителя, г. Херсон, 1909. 
В 1899—1917: ученик в
сл еса р н о -в о д о п р о в о д н ы х  
мастерских, г. Екатеринос- 
лав; подмастерье в слесарно
водопроводных мастерских, 

гг. Екатеринослав, Одесса; мастер в слесарно
водопроводной мастерской, г. Херсон; давал 
частные уроки; жестянщик-паяльщик на кон
сервном заводе, г. Ставрополь; пред. Союза ме
таллистов, г. Ставрополь; пред. Ставропольского 
профсовета. В 1917— 1919: секретарь Херсонского

союза табачников; чл. Херсонского подпольного 
окружкома КП(б) У и ревкома; пред. Херсонско
го губкома КП(б) У; зам. пред. Херсонского губи
сполкома. В органах ВЧК: пред. Херсонской губ. 
ЧК, 06—08.1919. В 1919—1920: чл. повстанческо
го штаба в подполье, г. Херсон, 08.1919—02.1920; 
пред. Херсонского трудсобеза; пом. зав. отд. 
Наркомата социального обеспечения РСФСР. 
Снова в органах ВЧК: пом. упол. 4 отд-я СО 
ВЧК, 12.1920—01.01.1921; упол. 4-го отд-я СО 
ВЧК, 01.01-08.12.1921; нач. 4-го отд-я СО ВЧК,
08.12.1921—20.01.1922. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ, НКВД СССР. В 1939 уволен в запас 
и исключен из партии (восстановлен в 1950-е); 
получал небольшую пенсию как инвалид, рабо
тал на дому — делал заколки для волос. Звание: 
ст. майор ГБ. Награды: знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». После смерти И.В. Сталина 
восстановлен в КПСС.

ГЕРАСЕВ (Донской) Н.Я. (1898-1921) -  ле
вый эсер. После Февральской револ. 1917 служил 
пом. агронома в Шацком уезде Тамбовской губ. 
В 1918—1920 инструктор в Тамбовском земель
ном отд. В 05.1920 арестован органами ВЧК по 
обвинению в саботаже. Бежал из-под стражи на 
Дон. В 09.1920 возвратился в Тамбовскую губ. и 
вступил в повстанческую армию A.C. Антонова. 
Нач. антовской контрразведки. Арестован орга
нами ВЧК, осужден й расстрелян.

ГЕРАСИМОВ B.JI. — пом. зав. штабом по 
формированию маршевых отрядов Красной ар
мии. 22.03.1918 расстрелян по постановлению 
ВЧК по делу об убийстве самокатчика ВЧК.

ГЕРМАН Ю.П. — офицер старой русской 
армии, агент финской разведки, один из руково
дителей «Петроградской боевой организации», 
сотр. французской разведки. Занимался под
готовкой плана вооруженного восстания. Убит 
погранохраной 30.05.1921 при попытке перехода 
границы с Финляндией.

ГЕРСОН Вениамин Леонардович (1891, г. Ту- 
укум Курляндской губ., Латвия — 26.01.1940) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Еврей. В РСДРП(б) с
1917. Участник Октябрьской револ. 1917. В 1918 
секретарь отд. Воен. контроля РВС Республи
ки. С 08.1918 секретарь ОО ВЧК; затем секретарь

110



Ф.Э. Дзержинского (02.1920— 
07.1926); одновременно с 1922 
пом. упр. делами ГПУ. С 1926 
работал в комиссии по увеко
вечению памяти Ф.Э. Дзер
жинского. С 1936 пом. нач. 
секретариата НКВД СССР, с
03.03.1938 нач. упр. Централь

ного совета спортивного общества «Динамо». Зва
ние: майор ГБ. Награды: знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 03.03.1938. Обвинен 
в участии в контрреволюцонной террористической 
организации. Постановлением ВК ВС приговорен 
к ВМН 24.01.1940. Расстрелян 26.01.1940. Реабили
тирован поем. 05.11.1955.

ГЕССЕН Г.В. — издатель «Архива русской 
революции» в Берлине в 1920—1930. В издании 
помещались также документы и воспоминания, 
освещавшие историю револ., карательную по
литику органов ВЧК, Гражданскую войну и эми
грацию с точки зрения полит, сил, противостояв
ших большевикам.

ГИГАШВИЛИ Рожден С. По постановлению 
ВЧК расстрелян 22.03.1918 за торговлю водкой и 
оружием.

ГИЛИЛОВИЧ (Евдилович) Актив Рубено
вич (Галилов Галил-оглы, Хелия-оглы) (1881, с. 
Буйнак Дагестанской республики — 22.07.1927). 
В 1905—1906 привлекался к уголовной ответ
ственности за подлоги. После Октябрьской ре
вол. выдавал себя за револ., чл. партии с 1903. 
В 02.1918, получив обманным путем назначение 
в Коканд на должность нач. охраны города, за
нимался вымогательством. В 04.1918 арестован 
органами ВЧК по обвинению во взяточничестве 
и шантаже. В начале 1919 симулировал психиче
ское расстройство и освобожден из-под стражи. 
В последующие годы работал в воен. и граждан
ских учреждениях, неоднократно привлекался к 
ответственности за совершение уголовных пре
ступлений, разоблачен как авантюрист и мо
шенник и осужден. Арестован 19.04.1927. При
говорен Коллегией ОГПУ 25.06.1927 к ВМН. 
Расстрелян 22.07.1927.

ГИЛЛЕСПИ — английский разведчик, зани
мался оказанием помощи и финансированием

антисов. «Организации борьбы с большевиками 
и отправки войск Каледину», раскрытой орга
нами ВЧК 06.02.1918. Организация занималась 
созданием в Петрограде, Москве и др. гг. вербо
вочных пунктов для отправки офицеров и др. во
еннослужащих старой русской армии на Южный 
Урал, Дон, Мурманск и Украину, где возникли 
очаги сопротивления большевикам.

ГИЛЬМАН Самуил Лазаревич (1889, мест. 
Ельно Могилевской губ. — 03.1965, г. Москва) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи рабочего- 
жестянщика. Еврей. В РКП(б) с 03.1919. Обра
зование: 4 класса гор. училища, Горки. Мальчик 
в пароходстве Шнеерсона, Ельно, 05.1906— 
11.1911. В армии: рядовой 44-го Сибирского стр. 
полка, 11.1911—11.1914; лечился в госпитале, 
Пермь, 11.1914—01.1915; рядовой 44-го Сибир
ского стр. полка, Западный фронт, 01.1915— 
11.1916; рядовой 534-го пех. полка 134-й пех. 
дивизии, 11.1916—02.1917; рядовой, пред. пол
кового комитета, нач. штаба полка, врид ком. 
534-го пех. полка, Западный фронт, 02.1917—
01.1918. Красногвардеец Брянского ж. д. отря
да, 01—04.1918; лечился в госпитале, Тамбов,
04—07.1918. В РККА: рядовой запасн. арт. пол
ка, Тамбов, 07—09.1918; рядовой 35-го арт. ди
визиона 35-й стр. дивизии, 09.1918—01.1921. 
В органах ВЧК: воен. следователь, нач. агенту
ры, зам. нач. особого отд-я, нач. ОО 35-й стр. 
дивизии, 01.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
и войсках ГПУ на Кубани, в Западной Сибири, 
Средней Азии. В НКВД в 1934—1938. Последние 
должности: пом. наркома внутр. дел КазССР, 
08.02.1937—02.08.1938; откомандирован на рабо
ту в Дальстрой НКВД СССР 02.08.1938. Звание: 
майор ГБ. Награды: орден Трудового Красного 
Знамени ТаджССР; медаль «XX лет РККА»; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован
17.10.1938. Осужден ОСО НКВД 29.09.1939 за 
«участие в антисоветской организации» на 3 года 
ИТЛ. Заключенный Унженского ИТЛ НКВД, 
09.1939—09.1949*; на разных поденных работах, 
с. Тюхтет Красноярского края, 09.1949—04.1951; 
технорук промкомбината, Тюхтет, 04—11.1951; 
не работал, Тюхтет, 11.51—10.54; не работал, 
Москва, 10.54—05.57. Реабилитирован 05.1957. 
Пенсионер с 05.1957, Москва.

Примечание. *По-видимому, в лагере у него была вто
рая судимость.
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ГИНЧ В.И. (1891—?) — коммерсант, бирже
вик. В 1918 осведомитель германского посоль
ства. 06.07.1918 арестован, в 12.1918 из-под стра
жи освобожден. В 1919—1921 письмоводитель 
76-го запасного батальона. С 04.1921 инспектор 
Московской РКИ, затем зав. РКИ при Москов
ском финотделе. В 07.1921 арестован органами 
ВЧК по обвинению в контрревол. деятельно
сти. 20.11.1921 осужден к высылке за пределы 
РСФСР — в Латвию.

ГИТТИС Владимир Михайлович (24.06.1881, 
г. Петербург — 22.08.1938, г. Москва) — сов.

воен. деятель. Из мещанской 
семьи. В ВКП(б) с 1925. Об
разование: пехотное юнкер
ское училище (1902) — участ
ник 1-й мировой войны, в 
1917 ком. полка в чине полк. 
С 02.1918 в РККА. В 0 8 -
09.1918 воен. рук. Северного 
участка завесы; с 09.1918 ко
манд. 6-й армией; с 12.1918 

команд. 8-й армией; в 1919—1921 команд. Юж
ным, Западным и Кавказскими фронтами. 
С 3921 сотр. для особых поручений при РВС 
СССР, затем команд, войсками Заволжского и 
Петроградского (Ленинградского) ВО. В после
дующем служил в РККА, был упол. наркомвое- 
на при Наркомторге. Звание: комкор. Награда: 
орден Красного Знамени.Арестован 28.11.1937. 
Осужден 22.08.1938 ВК ВС СССР по обвинению 
в участии в контрреволюционной военной орга
низации и в шпионаже к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Реабилитирован 02.06.1956.

ГЛАВНОЕ управление Пограничной охраны
(ГУПО) — центральный орган управления П. 
о. в Сов. республике в 1918—1919. Создан в со
ответствии с постановлением СНК РСФСР от
30.03.1918 в составе Наркомата по делам фи
нансов на базе упр. упраздненного Отд. по
граничного корпуса во главе с быв. нач. ОПК 
ген.-лейт. Г.Г. Мокасей-Шибинским. С 09.1918 
нач. стал быв. полк. С.Г. Шамшев. По декрету от
28.05.1918 на ГУПО возложены непосредствен
ная организация и руководство П. о. При нем 
образован коллегиальный военно-политический 
орган — Совет пограничной охраны. 01.02.1919 
распоряжением РВС Республики П. о. преобра
зована в Пограничные войска. Совет П. о. преоб

разован в Военный совет пограничных войск, а 
ГУПО переименовано в Главное управление по
граничных войск.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ (командующий) 
внутренними войсками. В войсках ВНУС, создан
ных в 1920, должность команд, занимал B.C. Кор
нев. Должность команд, предусматривалась По
ложением по организации войск ВЧК (01.1920); 
в Положении о войсках ВЧК (07.1921) была 
введена должность нач. упр. войск ВЧК. С об
разованием ГПУ при НКВД РСФСР (06.02.1922) 
вновь введена должность командующего.

ГЛАВНЫЙ штаб внутренних войск — основной 
координирующий орган упр. внутренними войска
ми. Как орган упр. ВВ существовал в 1919—1923. 
Нач.: В.Н. Афанасьев (1919—1920), В.В. Пермяков 
(1920-1921), Н А  Ефимов (1921-1923).

ГЛАДКОВ M A  — сотрудник сов. органов 
ГБ. В 01.1921 зав. секретариатом ТО ВЧК.

ГЛАСНОСТЬ — 1) открытость общ. жизни, 
означающая доступность достоверной информа
ции о деятельности гос. органов и общ. органи
заций, гарантированность и реальность свободы 
собраний и митингов, свободы слова, включая 
отсутствие цензуры средств массовой инфор
мации, а также наличие др. общепризнанных 
демократических прав и свобод; 2) доступность 
для общ. ознакомления и обсуждения судебного 
разбирательства.

ГЛИНКА A M . Арестован органами ВЧК во 
время «красного террора». По распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского освобожден под расписку об 
отказе выступать против сов. власти 21.09.1918.

ГЛИНСКИЙ Станислав Мартынович (Смир
нов, псевд. Петр) (1894, г. Варшава — 09.12.1937) — 
советский разведчик. Из семьи рабочего ж. д. После 
окончания ремесленного училища работал модель
щиком на заводе. В 1911 вступил в СДКПиЛ. Рабо
тал на заводе в Варшаве. В 1913 с семьей переехал 
в Иркутскую губ. Вел социал-демократическую 
агитацию, арестовывался, находился на неле
гальном положении. После Февральской револ. 
в 05.1917 добровольцем вступил в армию; служил 
на Северном флоте под Ригой; избран пред. пол
кового комитета 17-го Сибирского полка. Избран
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в Учредительное собрание от Северного флота и 
рус. войск в Финляндии. После Октябрьской ре
вол. в составе 17-го Сибирского полка направлен 
на Урал, участвовал в установлении сов. власти в 
Челябинском регионе, в боевых действиях против 
войск атамана Дутова. В органах ВЧК: с 11.1918 
упол. по информации, нач. 0 0  Екатеринбургской 
ЧК. В войне с Польшей как польский коммунист 
направлен на Западный фронт, где был пом. нач. 
0 0  по агентурной работе 16-й армии (09.1920). 
С 1921 в Белорусской ЧК; с 06.1921 нач. 0 0 ,  упол. 
Ударной группы по разработке иностранных 
миссий. Затем на различных должностях в орга
нах ГПУ, ОГПУ. Принимал участие в операциях 
«Синдикат-2» и «Трест», возглавлял резидентуру 
в Польше, Финляндии, Латвии, Чехословакии, 
Франции. Участвовал в похищении рук. РОВС ген. 
Е.К. Миллера. Награды: 2 ордена Красного Зна
мени, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». 
Арестован 04.09.1037 по обвинению в шпионаже в 
пользу Польши и участии в «Польской организа
ции войсковой». Приговорен комиссией в составе 
наркома внутренних дел, прокурора СССР и пред. 
ВК ВС СССР к ВМН 09.12.1937. В тот же день рас
стрелян. Реабилитирован поем, в 1956.

ГЛУЗМАН Александр Цшгорьевич (1881— 
1940, г. Москва) — сотрудник сов. органов.

В РСДРП(б) с 1917. В 1917— 
1918 секретарь и тов. пред. 
Минского сов. С 06.1919 
зав. следственным отд. и чл. 
коллегии МЧК. В 1920— 
1921 одновременно являлся 
нач. московской милиции. 
В дальнейшем на судебной 
работе, член коллегии Вер
ховного суда.

ГОВЛИЧ (Говбнцдер) Марк (Маркус) Ильич 
(Ильевич) (1902, Екатеринослав — 1938) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи закройщика. Ев
рей. В РСДРП(б) с 10.1917. Образование: 4 класса 
еврейского казенного училища, Екатеринослав, 
1915. Боец красногвард. отряда, Екатеринослав, 
10—12.1917; техн. работник Екатеринославского 
уезд, комитета КП(б) У, 12.1917—03.1918; техн. ра
ботник культсектора Союза металлистов, Екатери
нослав, 03—04.1918; болел и скрывался от белых, 
Екатеринослав, 04.1918—01.1919; член Екатери
нославского Союза рабочей молодежи 01—04.1919.

В органах ВЧК: воен. следователь, нач. ИНФО 
ОО 14-й кав. дивизии, 04.1919—?; нач. ОО 14-й 
кав. дивизии. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах и войсках ГПУ— 
ОГПУ Украины. В НКВД в 1934—1938. Последние 
должности: зам. нач. 4-го отд. УТБ НКВД УССР; 
отстранен от должности 21.06.1937 и арестован на 
30 суток; нач. УНКВД Амурской обл., 25.09.1937—
13.06.1938. Звание: капитан ГБ. Награды: орден 
Красной Звезды; знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)». Арестован 29.07.1938; приговорен вы
ездной сессией ВК ВС СССР 20.09.1938 к ВМН. 
Расстрелян*. Не реабилитирован.

Примечание. *В 1950-е родственникам было объявле
но, что он умер в ИТЛ 04.01.1943 от воспаления легких.

ГОГЛИДЗЕ Сергей (Серго) Арсеневич (Ар
сентьевич) (1901, с. Корта Кутаисской губ. —

23.12.1953, г. Москва) — ру
ководящий работник сов. 
органов ГБ. Из семьи кре
стьянина. Грузин. В РКП(б) 
с 11.1919. Кандидат в чл. 
ЦК ВКП(б) (XVIII и XIX 
съезды). Депутат ВС СССР 
1—3-го созывов. Образова
ние: коммерческое учили
ще, г. Ташкент, 1915—1917; 
вечерняя средняя школа, 

г. Ташкент, 1920; курсы усовершенствования 
высшего комсостава при воен. академии РККА 
им. М.В. Фрунзе, 10.1928—1929. В армии: 1-й 
Сибирский полк, 1917. В РККА: рядовой крас
ногвардейского отряда им. Колузаева, Ашхабад
ский и Оренбургский фронты, 01.1918—05.1919; 
делопроизводитель, пом. коменданта, ин
спектор ревтрибунала Туркестанского фронта,
10.1919—1920. В органах и войсках ВЧК: нач. 
полит, секретариата войск ВЧК Туркестана,
06.1921—10.1921; военком 37-й бригады ВЧК, 
Киргизский край, 11.1921—06.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, 
МВД. В 1934—1938 нарком внутр. дел ГрузССР, 
с 11.1938 нач.УНКВД Ленинградской обл. В 1953 
нач. 3-го упр. МВД СССР (военная контрразвед
ка). Звание: ген.-полк. Награды: 2 ордена Лени
на, 4 ордена Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, орден Трудового Красного Знамени, 
орден Кутузова 2-й степени, орден Трудового 
Красного Знамени ЗСФСР, знак «Почетный ра
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ботник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 03.07.1953. 
07.07.1953 на Пленуме ЦК КПСС выведен из 
состава кандидатов в члены ЦК КПСС и исклю
чен из рядов партии «за вражескую деятельность 
против Коммунистической партии и Советского 
государства». Приговорен Специальным судеб
ным присутствием ВС СССР по «делу Берии» к 
ВМН 23.12.1953. Расстрелян в тот же день. Не 
реабилитирован.

ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА Ольга Викто
ровна (1889—24.08.1921, г. Петроград) — про
тивник сов. власти. Потомственная дворянка 
Псковской губ. Сестра милосердия. Беспартий
ная. Образование: Царскосельская женская гим
назия, 1903. В Рус.-японской войне 1904—1905 
сестра милосердия. Классная дама в Петров
ской женской гимназии, 1912. С 1914 работала 
в лазарете Царского Села. Принимала участие 
в организации «Белый Крест», связана с «Фин
ляндской шпионско-белогвардейской организа
цией», скрывала у себя рук. и чл. организации.

Последствия голода. 1921 г. Поволжье

Решением президиума Петроградской губ. ЧК 
от 24.08.1921 приговорена к ВМН. Расстреляна. 
Реабилитирована поем.

ГОЛОД (массовое голодание) 1921 — соци
альное бедствие, вызванное длительной нехват
кой продовольствия и приведшее к массовой ги

Голод. Выдача дешевых обедов
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бели населения крупного региона. Г. 1921 вызван 
не только стихийным бедствием — засухой, но и 
политикой продразверстки, фатальным образом 
предопределившей наступление Г. на обширной 
территории Поволжья, Приуралья, Северного 
Кавказа, Крыма и юга Украины, где проживало 
около 35 млн человек. В деревнях Европейской 
России было съедено все, что собрано и запасено 
впрок, беспощадно истреблялся скот. Крестьяне 
ели желуди, лебеду, солому, нередкими были слу
чаи людоедства и трупоедства. Сов. правитель
ством были приняты экстренные меры для спа
сения голодающих. НКВТ закупил за границей 
12 млн пудов хлеба, из которых к началу 10.1921 
половина доставлена в страну. В 07—20.09.1921 
из голодающих губ. в Донбасс, Сибирь, Чечню 
было переселено 115 858 чел. Чекисты боролись 
со злоупотреблениями в снабжении населения 
продовольствием. В голодающие губ. направле
ны специальные уполн., налажена ежедневная 
информация, усилены ТЧК. В 12.07.1921 ВЧК 
наметила основные задачи в борьбе с голодом, в 
том числе обратиться к общ. организациям и гос. 
органам о необходимости активизации борьбы с 
голодом; направить в голодающие губ. «выдер
жанных работников»; наладить точную инфор
мацию с мест бедствия; усилить органы ВЧК для

Грамота Ф.Э. Дзержинскому от ЦКПоследгола. 
Октябрь 1923 г.

надзора за передвижением продовольственных 
грузов, состоянием санитарии, организацией 
питательных пунктов; направить добровольцев 
в части войск ВЧК для посылки в голодающие 
губ.; улучшить охрану грузов и др. Находясь на 
скромном пайке, сотрудники ВЧК отдавали го
лодающим часть своей зарплаты и продоволь
ствия. К середине 12.1921 в ВЧК было собрано 
пожертвований на сумму 367 445 599 руб. 80 коп., 
7224 пуда 29 фунтов продуктов. Кроме того, на 
средства сотрудников ВЧК открыто в ряде горо
дов страны 9 детских домов на 1700 мест.

ГОЛОДОВКА — отказ от пищи в знак протеста 
против действий властей или в подкрепление тре
бований к ним; одна из форм протеста заключен
ных, борьбы за свои полит, и эконом, права и т.п.

ГОЛУБЕВ Николай Алексеевич (1902, г. Мос
ква — 1958, г. Москва) — сотрудник сов. орга

нов ГБ. Из семьи бухгалтера. 
Русский. В РКП(б) в 1920— 
1921, выбыл автоматически. 
В ВКП(б) с 07.1937. Образова
ние: 3 класса Лефортовского 
гор. училища; 4 класса Алек
сандровского коммерческого 
училища, г. Москва. В РККА в 
1918—1921: переписчик 33-го 
резервного рабочего полка; 

рядовой 4-го караульного батальона; рядовой 
Благуша-Лефортовского райвоенкомата; дело
производитель военкомата Ровенского уезда; де
лопроизводитель штаба МВО; делопроизводитель 
военкомата, г. Мелитополь; делопроизводитель 
военкомата Екатеринославской губ.; делопроиз
водитель штаба Киевского ВО; делопроизводи
тель караульной роты, г. Ковель; делопроизводи
тель военкомата Конотопского уезда; секретарь 
военкомата Петропавловского уезда; пом. нач. 
журнальной части Развед. упр. штаба пом. Глав
кома РККА по Сибири, г. Омск. В органах ВЧК: 
ст. делопроизводитель полит, секретариата войск 
ВЧК, 06—08.1921; с 08.1921 делопроизводитель 
36-го батальона ДТЧК Курской ж. д. ; в 1921—1922 
делопроизводитель штаба войск ВЧК Московско
го ВО; делопроизводитель, инструктор 11-го ж. д. 
полка ВЧК. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. В годы Великой Отечественной войны 
на Финском фронте, затем в УНКВД ряда обл., 
НКГБ, Госзнаке. Пенсионер с 03.1950, г. Москва.
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Звания: комиссар ГБ, ген.-м. Награды: орден Ле
нина, 2 ордена Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, орден «Знак Почета», 4 медали, знак «За
служенный работник НКВД».

ГОЛЬДБЕРГ Николай Павлович — сотр. 
сов. органов ГБ. Пред. Курской губ. ЧК, 27.06—
16.07.1919.

ГОЛЬДЕСГЕЙМ Шлема Вульфович — со-
труд. сов. органов ГБ. Еврей. С 04.1920 со- 
труд. Юридического бюро при коллегии ВЧК. 
С 01.1921 нач. оперативного отделения Опера
тивного отд. ВЧК.

ГОЛЬДИНГЕР Борис Борисович — шпион- 
двойник. Из семьи торговца, представлявшего 
интересы английской фирмы «Джон Меран» в 
России. По предпринимательским делам часто 
выезжал в Англию. В 06.1918 арестован органами 
ВЧК по подозрению в шпионаже в пользу этой 
страны. В ходе следствия сообщил о конспира
тивной квартире английского разведчика Гилле
спи. Была подтверждена его принадлежность к 
английской разведке, однако он был не только 
освобожден, но и принят на службу в Петроград
скую ЧК по предложению В.Н. Яковлевой. Слу
жил на должности комиссара. И хотя зарубеж
ные спецслужбы называли его «провокатором, 
служившим в ЧК», он продолжал снабжать их 
информацией, в частности, сообщил о намечав
шемся расстреле в Петрограде великих князей. 
Вторично был арестован органами ВЧК в конце 
1919. Ему было предъявлено обвинение в шпио
наже. Расстрелян.

ГОЛЬДОВСКАЯ Татьяна Игнатьевна (1898, 
г. Москва — 1978) — психиатр. Из семьи инже
нера. Студентка медицинского факультета 2-го 
МГУ. В 1917—1919 учительница русского языка 
на Пречистенских рабочих курсах. В 1921 под 
следствием за участие в меньшевистской органи
зации. В 1922 фигурировала в списках на арест в 
операции против «антисоветского студенчества»; 
не арестовывалась. С 1923 врач-стажер Донской 
нервно-психиатрической лечебницы. Арестова
на ОГПУ по обвинению в участии в деятельности 
антисов. организации 30.04.1924. Постановлени
ем коллегии ОГПУ от 09.05.1924 освобождена. 
В последующем работала в Московском НИИ 
психиатрии.

ГОМЕЛЬСКАЯ губ. ЧК (г. Гомель) — соз
дана решением Гомельского ГИК в 05.1919.
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: Ф.А. Леонюк (05.1919—22.12.1919);
А.Я. Вилинов, врид (22—25.12.1919); Н.С. Гор
бачев (25.12.1919-03.05.1920); Н.Л. Волленберг 
(03.05.1920—26.11.1921); И . К. Даниловский 
(26.11.1921-06.02.1922).

ГОППЕРКарлис(КарлИванович)(02.04.1878, 
м. Дринате Лифляндской губ. — 25.03.1941, Уль- 
бок, Латвия) — военный деятель России и Лат
вии. Ген.-м. Образование: Псковский кадетский 
корпус, Виленское воен. училище. В 1917 ком. 1-й 
латышской стрелк. бригады. Активный участник
1-й мировой войны, дважды ранен, награжден 
орденами Св. Георгия 3-й и 4-й степеней и геор
гиевским оружием. Совместно с полк. Бредисом 
в 07.1917 выступил с инициативой создания ла
тышской воен. земляческой организации «Наци
ональный союз латышских воинов». Участвовал 
в походе генерала Л.Г. Корнилова на Петроград в
08.1917. В 10.1917 выступил против взятия власти 
большевиками в Петрограде. В 11.1917 установил 
контакт с Б.В. Савинковым. Участник Ярослав
ского восстания, после разгрома которого служил 
гл. комендантом штаба войск Директории в Уфе. 
В 06—10.1919 нач. 21-й стрелк. дивизии 11 -го Яиц- 
кого корпуса Южной армии ген. Белова. В 1920 из 
Владивостока в составе латышского Имантского 
полка вернулся в Латвию, где служил нач. Вид- 
земской дивизии. В 1934 вышел в отставку. Аре
стован органами НКВД и расстрелян.

ГОРБАЧ Цшгорий Федорович (1898, с. Ряшки 
Прилукского уезда Полтавской губ. — 07.03.1939, 

г. Москва) — руководящий со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Украинец. В РСДРП(б) с 12.1916 
(в 1922 на год исключался из 
партии за превышение власти). 
Образование: сельская шко
ла, г. Ряшки, 1908—1912. В хоз. 
отца, 1912—01.1915; письмово
дитель земской управы Прилук

ского уезда; рядовой Прилукского отряда Красной 
гвардии; нач. штаба Прилукского отряда красных 
партизан. Арестован немецкими оккупационными 
властями; сидел в тюрьме, освобожден партизан
ским отрядом; затем тов. пред. подпольного рев
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кома; ком. партизанского отряда; нач. штаба При- 
лукского гарнизона, 1918—1919. В органах ВЧК: 
чл. коллегии Прилукской уезд. ЧК, 03—09.1919; 
военком 1-го стрелк. полка Отдельной Красной 
Уральской стрелк. дивизии, 10.1919—02.1920; пом. 
нач. активной части ОО 5-й армии, 02—11.1920; 
зам. нач. ОО 9-й армии, 11.1920—07.1921; нач. ОО
2-й кавалерийской дивизии им. Блинова, 07.1921—
04.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
С 06.1938 нач. УНКВД Дальневосточного края. Де
путат ВС СССР 1-го созыва. Звание: ст. майор ГБ. 
Награды: орден Ленина, медаль «XX лет РККА», 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
28.11.1938. Приговорен ВК ВС СССР 07.03.1939 к 
ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

ГОРБОВ Ф.Г. (1880-09.1918) -  анархист. 
Рабочий-пекарь. За участие в анархистском дви
жении отбывал ссылку, освобожден в 1917. После 
Октябрьской револ. чл. ВЦИК, чл. Всероссийской 
федерации анархистов-коммунистов. 26.03.1918 
группа анархистов во главе с Г. по поддельному 
ордеру Моссовета реквизировала на складе транс
портного общества «Кавказ и Меркурий» якобы 
для уничтожения большую партию опиума, но 
продала его спекулянтам. Г. и его сообщники были 
арестованы. При аресте изъяты оружие и средства 
федерации анархических групп. В ходе следствия 
опиум был изъят у спекулянтов. 30.03.1918 ВЧК 
под пред. Ф.Э. Дзержинского заслушала хода
тайство чл. ВЦИК анархиста Ге об освобождении 
Г. Было решено отклонить ходатайство «ввиду 
явно уличающих данных против Горбова как ко
рыстного участника в вывозе со спекулятивными 
целями опиума со склада “Кавказ и Меркурий”». 
Материал по делу Г. был передан в информаци
онный отд. «для самого широкого опубликова
ния». К лету 1918 оправдан судом Ревтрибунала 
за отсуствием вины, освобожден. Один из ини
циаторов создания «Всероссийской федерации 
анархистов-коммунистов»; член ее временного 
Секретариата. Летом 1918 выехал на Восточный 
фронт, участвовал в боях с белыми. Во время 
Ижевского антисоветского восстания арестован 
повстанцами, подвергнут пыткам и расстрелян в 
нач. сентября.

ГОРБУНОВ Александр Иванович (1896, пос. 
Ижевский Завод, ныне г. Ижевск — 24.01.1936,

г. Москва) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи рабочего завода «Ижсталь». Русский. 
В РКП (б) с 03.1918. Образование: 2-классное учи
лище (1909). В 1909—1916: рассыльный, мальчик, 
учетчик в приборной мастерской, рабочий в ко
робочной мастерской, г. Ижевск; рабочий разных 
заводов, г. Ижевск; рабочий Ижевского оружей
ного завода. В армии в 1916—1918: рядовой 154-го 
пехот, полка; окончил учебную команду, получил 
звание ст. унтер-офицера, служил в 173-м пехот, 
полку; ком. отд-я, ком. взвода, ком. роты. В 1917 
примкнул к большевикам; организатор красног
вардейских отрядов; секретарь Ижевского гори
сполкома 02—08.1917; во время белогвардейского 
восстания 08.1918 арестован, до 11.1918 находил
ся под арестом, бежал. В 1919—1921 ответствен
ный секретарь 2-го райкома Ижевского горкома 
РКП(б); ответственный секретарь Ижевского 
горкома РКП(б). В РККА ком. 1-й роты 248-го 
пехот, полка им. Володарского; в боях был ранен, 
лечился в госпитале в Казани; ответственный се
кретарь Ижевского горкома РКП(б); упр. отд-м гос. 
контроля, г. Ижевск; нач. милиции Вотской обл. 
В органах ВЧК с 07.1921: нач. СОЧ Вотской обл. 
ЧК, 11.1921—01.1922; пред. Вотской обл. ЧК, 
01—02.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
Звание: майор ГБ. Награды: орден Красной Звезды, 
орден Трудового Красного Знамени Туркменской 
ССР; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)».

ГОРБУНОВ Николай Петрович (21.06.1892, 
Красное Село — 07.09.1938, г. Москва) — сов.

гос. деятель, видный ученый. 
Из семьи инженера. Образо
вание: Петербургский техно
логический институт (1917). 
В РСДРП(б) с 1917. Участ
ник Февральской револ. 1917. 
С 07.1917 зав. информаци
онным бюро ВЦИК. После 
Октябрьской револ., с 11.1917, 

секретарь СНК и личный секретарь В.И. Ленина. 
Многие вопросы текущей работы органов ВЧК 
в СНК решались при участии Г. В 1918—1919 в 
ВСНХ; в 1919—1920 на политработе в РККА, 
чл. РВС 14-й и 13-й армий; с 12.1920 упр. СНК 
РСФСР; с 1922 упр. делами СНК СССР и СТО, чл. 
Госплана; с 1935 секретарь АН СССР. Арестован
19.02.1938. Осужден и расстрелян 07.09.1938 в зда
нии ВК ВС СССР. Реабилитирован 13.03.1954.
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ГОРДИН Владимир Лейбович — анархист. Чл. 
группы «Социал-техникум». В 1919 арестовывал
ся органами ВЧК по подозрению в причастности 
ко взрыву в Леонтьевском переулке.

ГОРДОН Борис Моисеевич (псевд. Рудольф, 
Густав) (1896, г. Двинск Витебской губ., ныне 
Даугавпилс, Латвия — 21.08.1937, г. Москва) — 
сотрудник сов. разведки и органов ГБ. Из семьи 
рабочего кожевенного завода. В 1911 после окон
чания 7 классов торговой школы работал счето
водом. Осенью 1915 призван в армию, рядовой. 
С 03.1917 чл. еврейской рабочей партии «Поалей 
Цион». В РКП(б) с 1918. Во время рейда конного 
корпуса Мамонтова принимал участие в обороне 
г. Ельца. В органах ВЧК: мл., ст. следователь, уча
ствовал в ликвидации крестьянских восстаний. 
С 07.1920 в Орловской губ. ЧК: упол. по борьбе 
со спекуляцией и преступлениями по должно
сти, чл. коллегии ТЧК, нач. СОО и зам. пред. 
губ. ЧК. В 07.1921 в распоряжении ПП ВЧК 
по Туркестану, нач. СОО и зам. пред. обл. ЧК в 
г. Верном (Алма-Ата) Семиреченской обл., за
тем в Ташкенте нач. СОО и зам. пред. ЧК АССР. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ. С 12.1934 
резидент ИНО в Берлине, в 05.1937 отозван 
в СССР. Награды: знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)», грамота коллегии ОГПУ, имен
ное оружие с надписью «За беспощадную борьбу 
с контрреволюцией». Арестован 20.06.1937. При
говорен комиссией в составе наркома внутрен
них дел, прокурора СССР и пред. ВК ВС СССР 
к ВМН «за связь с врагом народа Артузовым»
21.08.1937. В тот же день расстрелян. Реабилити
рован ВК ВС СССР поем. 16.09.1967.

ГОРОДСКАЯ ЧК Порт-Петровска — органи
зована на заседании Сов. 27.05.1918. Повторно 
создана 05.1920.

ГОРОЖАНИН Валерий Михайлович (Ку- 
дельский) (1889, г. Аккерман Бессарабской 

губ. — 29.08.1938, г. Москва) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи страхового агента. Еврей. 
Чл. ПСР 1907-1917. Чл. пар
тии боротьбистов 1917—1919. 
В РКП(б) с 1919. Образование: 
4 класса гимназии, 1905, экс
терном; 8 классов гимназии, 
1907, экстерном; юридиче

ский факультет Новороссийского университе
та, 1909—1912, отчислен за револ. деятельность; 
учился на 4-м курсе юридического факультета 
Новороссийского университета, 1917. В 1903— 
1914 давал частные уроки; арестован, содержал
ся в одиночной камере; выслан в Вологодскую 
губ., где отбывал ссылку. В армии в 1914—1916 
вольноопределяющийся. Дезертировал в 1916. 
В 1916—1918: секретарь рабочей кооперации; 
устанавливал сов. власть в Одессе. В органах 
ВЧК: следователь по особо важным делам Одес
ской губ. ЧК, 05.1919—1919; в 1919 попал в плен 
к белогвардейцам, приговорен к расстрелу, осво
божден красными войсками; в 1920 упол. по 
борьбе с контрревол. Николаевской губ. ЧК; чл. 
коллегии Николаевской губ. ЧК, зав. СОО; нач. 
СО ЦУПЧРЕЗКОМа, г. Харьков, 02-04.1921; 
нач. СО ВУЧК. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: ст. майор ГБ. Награды: орден 
Красного Знамени, знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 19.08.1937 по делу 
«о заговоре в НКВД УССР». Обвинен в участии 
в контрревол. террористической организации. 
Приговорен ВК ВС СССР 29.08.1938 к ВМН. 
Расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС 
СССР от 27.06.1957 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле
ния. Реабилитирован.

ГОРЬКИЙ Максим (Пешков Алексей Мак
симович) (16.03.1868, г. Нижний Новгород —

18.06.1936, Горки, под Мо
сквой) — рус. писатель, 
публицист, общ. деятель. Из 
мещан. Окончил 2 класса 
Слободского нач. училища; 
образование не смог про
должить из-за бедности, с 
10 лет вынужден был рабо
тать. С 1884 в Казани уча

ствовал в работе подпольных народнических 
кружков. Как активный участник 1-й рус. рев. в 
1906 эмигрировал, вернулся в Россию в 1913. По
сле Октябрьской револ. включился в культурную 
и общественную работу новых институтов, кри
тиковал большевистский террор, работу органов 
ВЧК, много усилий приложил для спасения от 
арестов и казней представителей творческой ин
теллигенции, боролся с антигуманистическим
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произволом большевиков. Усилившиеся раз
ногласия с политикой РКП(б) привели к эми
грации Г. в 10.1921. Окончательно вернувшись в 
СССР в 05.1922, принял активное участие в куль
турном строительстве. Сыграл существенную 
роль в утверждении соцреализма. Один из идео
логов сов. строя, выступавший с апологетикой 
сталинского режима. Неоднократно обращался 
к В.И. Ленину и И.В. Сталину с ходатайствами 
за арестованных деятелей науки, литературы и 
искусства.

ГОРЬКОВ-ДОБРОЛЮБОВ Григорий Лав
рентьевич (1875—?) — рос. полит, деятель. Чл. 
ЦК ПСР. Из семьи ремесленника Саратовской 
губ. Эсер, чл. ЦК ПСР, чл. Московского бюро 
ЦК ПСР. За революционную деятельность не
однократно арестовывался царскими властями, 
томился в тюрьмах, находился в ссылках. С 1904 
занимался литературной и партийной работой. 
В 1910 бежал за границу, проживал во Франции и 
Бельгии. После Февральской революции вернул
ся в Россию. Как чл. ЦК ПСР и Московского ко
митета ЦК партии эсеров, занимался партийной 
работой. Чл. военной комиссии МК ПСР, 1918. 
В 08.1920 арестовывался органами ВЧК и 02.1922 
органами ГПУ по обвинению в антисов. деятель
ности. 07.08.1922 Верховным ревтрибуналом при 
ВЦИК осужден к 3 годам тюремного заключе
ния со строгой изоляцией. 07.09.1923 сослан на 
3 года в Царицын. В 01.1924 совершил побег из 
ссылки. Реабилитирован Генпрокуратурой РФ 
15.05.2001.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ граница — линия и 
проходящая по этой линии вертикальная поверх
ность, определяющая пределы гос. территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства), 
т.е. пространственный предел действия гос. су
веренитета.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ измена — шпионаж, 
выдача гос. тайны либо иное оказание помощи 
иностранному гос., иностранной организации 
или их представителям в проведении враждеб
ной деятельности в ущерб внешней безопасно
сти Сов. России, совершенные ее гражданином.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ информационная трой
ка. 17.03.1921 ВЦИК и ЦК РКП(б) своим цир
куляром предложили органам ВЧК создать гос.

информационные тройки в составе нач. инфор
мационных отд. губ. ЧК, представителей губко- 
мов и губисполкомов. 19.04.1921 Ф.Э. Дзержин
ский отдал распоряжение всем губ. ЧК, ДТЧК, 
ОО фронтов и армий о том, что Г. и. т. должны 
получать сведения в губисполкоме, губпрофсо- 
вете, губкоме, губвоенкомате и сверять их с по
лученными из уездов; сообщать телеграфно в 
ВЧК каждые 3 дня. При этом доносить о полит, 
положении в губ.: настроении населения, отно
шении к коммунистам, контрревол. агитации, 
волнениях, беспорядках, их причинах, высту
плениях банд, вооруженных восстаниях, погро
мах, забастовках; о парт., союзной, сов. работе, 
нелегальных организациях, быте рабочих; об 
эконом, положении, обеспеченности продоволь
ствием; о снаряжении и обмундировании воин
ских частей; эпидемиях и др. Было предложено 
составлять сводки кратко, не более двухсот слов, 
отмечая наиболее характерные факты.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ политическая охрана 
РСФСР при СНК. В проекте положения о ВЧК, 
принятом Президиумом ВЧК 22.12.1921, предла
галось переименовать ВЧК в Г. п. о. РСФСР при 
СНК. Но это предложение не было принято.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ тайна — 1) сведения 
воен., эконом, и полит, характера, имеющие 
важное гос. значение и охраняемые гос.; 2) защи
щаемые гос. сведения, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности страны.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ политическое управ
ление НКВД (ГПУ) — образовано при НКВД 
РСФСР в соответствии с декретом ВЦИК от
06.02.1922. Декрет ВЦИК РСФСР упразднил 
ВЧК и возложил на НКВД наряду с др. задача
ми следующие: «а) подавление открытых кон
трреволюционных выступлений, в том числе 
бандитизма; б) принятие мер охраны и борьбы 
со шпионажем; в) охрана ж. д. и водных путей 
сообщения; г) полит, охрана границ РСФСР;
д) борьба с контрабандой и переходом границ 
Республики без соответствующих разрешений;
е) выполнение специальных поручений Пре
зидиума ВЦИК или СНК по охране революци
онного порядка». В составе НКВД было создано 
ГПУ под пред. народного комиссара внутренних 
дел, а на местах полит, отд. при ЦИК в автоном
ных республиках и обл. и при губ. исполкомах —
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в губ. Для территориальных чекистских органов 
был сохранен принцип двойного подчинения, а
0 0  и ТО, находясь в составе ГПУ, должны были 
вести борьбу с преступлениями в армии и на ж. д. 
на основании особых положений, утвержденных 
Президиумом ВЦИК. Внесудебные репрессии 
отменялись.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ капитализм — экон. 
система, в которой гос. непосредственно уча
ствует в процессе капиталистического производ
ства (воспроизводства).

ГОТЬЕ Ф А  — врач-терапевт. В 1921 прожи
вал в Москве, наблюдал за состоянием здоровья 
чл. коллегии ВЧК.

ГОХРАН (Гос. хранилище ценностей) — гос. 
учреждение, находилось в Москве. Образовано 
по инициативе В.И. Ленина Постановлением 
СНК от 03.02.1920 в составе НКФ РСФСР. Не
однократно меняло название и ведомственную 
принадлежность. При образовании Г. наиболь
ший объем поступлений составили ценности, 
крнфискованные органами сов. власти, в том 
числе и ВЧК, у частных лиц, банков и учрежде
ний, а также принадлежавшие ранее рос. короне. 
Сюда же поступали наиболее ценные иконы и 
предметы богослужебного характера, изъятые у 
церкви. В Г. их оценивали и обезличивали, уни
чтожая доказательства принадлежности кон
кретным лицам.

ГОЦ Абрам Рафаилович (1882, г. Москва — 
04.1940, Нижний Ингаш, Красноярский край) — 

российский политический 
деятель. Из купеческой се
мьи. Видный деятель партии 
эсеров. Образование: учился 
философии в Берлинском 
университете. В революци
онную деятельность вклю
чился с 14 лет. С 1906 актив
ный чл. Боевой организации 
эсеров. В 1907 приговорен 
к 8 годам каторги. После 

Февральской револ. 1917 лидер фракции эсеров 
в Петроградском сов. Пред. ВЦИК, избранного
1 Всероссийским съездом Сов. рабочих и солдат
ских депутатов в 06.1917. В октябрьские дни вхо
дил в контрревол. «Комитет спасения Родины

и Революции». Осудил захват власти большеви
ками. Один из организаторов мятежа юнкеров в 
Петрограде. Весной 1918 вошел в военный штаб 
«Союза возрождения» в Петрограде. В 1920 ор
ганами ВЧК арестован за антисов. деятельность, 
содержался в Бутырской тюрьме. В 08.1922 Вер
ховным ревтрибуналом при ВЦИК приговорен к 
расстрелу, замененному ссылкой в 1925 в Улья
новск, в 1931 — в Семипалатинск; с 1935 в кон
цлагере. В 1937 освобожден и вновь арестован в 
Алма-Ате, приговорен к 25 годам ИТЛ, обвинен в 
попытке создать единую социалистическую анти
советскую партию. 04.08.1940 умер в местах за
ключения Красноярского края. Реабилитирован.

ГОЦИНСКИЙ (Гщинский) Нажмутдин Маго
мед (1859, Аварский окр., Дагестан — 28.09.1925, 
г. Ростов-на-Дону) — имам Северного Кавказа. 
Стремился к установлению шариатской монар
хии в этом регионе. В конце 1920 поднял в Да
гестане антисов. вооруженное восстание, рас
пространившееся и на горную Чечню. С целью 
вовлечения в ряды повстанцев широких слоев 
верующих-мусульман во главе восстания был по
ставлен специально переброшенный из Турции к 
месту событий внук популярного на Северном 
Кавказе имама Шамиля — Саид-бек Шамилев. 
К 21.05.1921 мятеж подавлен, а Гоцинский с 
остатками его «войска» скрылся в труднодоступ
ной горной местности Чечни. Во второй поло
вине 1921 вновь сформировал повстанческую 
банду численностью свыше 400 чел. основного 
состава и предпринял вторую попытку свергнуть 
сов. власть в горных районах Чечни. В ходе опе
рации по разоружению Чечни, проводившейся в 
08—09.1925, отряды Г. разгромлены, он захвачен, 
осужден и расстрелян.

ГРАЖДАНСКАЯ война — организованная 
вооруженная борьба за гос. власть между различ
ными социальными, полит., этническими или 
религиозными силами внутри одной страны, 
вызванная крайним обострением антагонисти
ческих противоречий, вызывающих глубокий 
общенациональный кризис и раскол общества. 
Характерной чертой Г. в. является вовлечение 
в воен. действия гражданского населения. Г. в. 
сопровождается большими материальными и 
людскими потерями. В ходе Г. в. наряду с ис
пользованием вооруженных сил и различных 
иррегулярных формирований широкое распро
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странение получают партизанские движения, 
стихийные выступления населения и др. Спо
собы ведения Г. в. существенно отличаются от 
средств ведения типовых войн.

ГРАЖУЛЬ Вениамин Семенович (Соломо
нович) (1899, г. Вильно — 1965) — советский 
разведчик-нелегал. Из семьи рабочего. В 1914 
окончил Виленское 2-классное нач. училище и 
выехал на заработки в Германию; в 1916 плот
ник в строительной организации 12-й герман
ской армии. В 1917—1918 в кружке немецких 
социал-демократов, входил в группу «Спартак». 
В РКП(б) с 06.1919. С конца 1920 секр. сотр. ОО 
12-й армии, нач. агентуры ОО 1-й конной армии, 
нач. ОО 19-й кавалерийской дивизии. В после
дующем на парт, работе и в органах ГПУ, ОГПУ; 
в 1930-х нелегал ИНО в Голландии, Франции и 
Германии. В 1937 участвовал в похищении ген. 
Е.К. Миллера во Франции. В нач. Великой От
ечественной войны сотр. легальной резидентуры 
в Лондоне. В 1943—1946 на преподавательской 
работе в Школе особого назначения. В после
дующем пенсионер. Автор трудов по истории 
разведки.

ГРАКОВ Виктор Викторович. Решением вне
судебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского от 13.01.1920 по докладу 
Я.С. Агранова за антисов. деятельность пригово
рен к расстрелу.

ГРИБАНОВ Э.П. (1891—?) -  советский 
парт, и хоз. деятель. В РСДРП(б) с 1908. После 
Октябрьской револ. чл. исполкома Карачев- 
ского уезд. сов. Брянской губ. и комиссар труда
г. Карачева. С 06.1918 управделами Московского 
комитета труда и пом. комиссара труда Москвы. 
С 08.1918 в Красной армии — полит, комиссар 
боевого участка Южной завесы; с 10.1918 полит, 
инспектор Южного фронта; в 1919—1920 зав. 
политотд. Особой Камышинской группы, зав. 
политотд. и политкомиссар штаба 13-й армии, 
особоупол. РВС 8-й и 13-й армий; в 1920—1921 
особоупол. команд. Кавказской армией труда и 
Грозненского нефтеуправления. С 1922 на адм.- 
хоз. работе.

ГРИГОРОВИЧ А.Ю. — сотр. сов. органов 
ГБ. С 05.12.1922 нач. отд-я предварительного до
знания ТО СОУ ГПУ.

ГРИГОРЬЕВ Авдрей Иванович — сотрудник 
сов. органов ГБ. Член РКП(б) с 1911. Предста
витель Рыбинского уезда на III губ. съезде Сов. 
Ярославской губ., избран чл. губисполкома. 
После ликвидации антисов. мятежа чл. Особой 
следственной комиссии под руководством чл. 
коллегии ВЧК Д.Г. Евсеева. Пред. Ярославской 
губ. ЧК, воссозданной после белогвардейского 
восстания в 07.1918. В конце 08.1918 отозван на 
парт, работу в МК РКП(б). В 04.1919 направлен 
на фронт. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

ГРИГОРЬЕВ В.П. — арестован органами 
ВЧК по делу «Христианского союза молодежи». 
По распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобож
ден под подписку, что не будет выступать против 
сов. власти, 02.11.1919.

ГРИГОРЬЕВ Валентин Филатович (1902, 
с. Тольтыс Веневского уезда Тульской губ. — 
27.07.1941*) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина (позже отец работал масте
ром кондитерской ф-ки и приказчиком в паро
ходном А/О, умер в 1906). Русский. В ВКП(б) с 
1929 (член ВЛКСМ с 1919). Образование: гор. 
училище; 2 курса воен.-фельдшерской школы, 
1918; ин-т им. Кагановича, Москва, 05—11.1929. 
В органах ВЧК: опер, работник территориальных 
органов ЧК—ГПУ, 18.05.1919—02.1922. В даль
нейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ГПУ—ОГПУ Московской обл. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: 
нач. 8-го отд. 1-го упр. НКВД СССР; нач. 2-го 
отд. ГЭУ НКВД СССР. Звание: майор ГБ. Награ
ды: орден Красной Звезды; знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 25.04.1939. 
Приговорен ВК ВС СССР 07.07.1941 к ВМН. 
Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. *Родственникам было объяв
лено, что он умер в местах лишения свободы
12.04.1942.

ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович (1885, 
с. Дунаевцы Подольской губ. — 27.07.1919, 

с. Сентово) — один из ру
ководителей контрревол. на 
Украине. Из зажиточных кре
стьян. Участник 1-й миро
вой войны, штабс-капитан. 
В 1917—1918 служил в войсках 
Центральной рады, затем у гет
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мана Скоропадского. В 12.1918 присоединился к 
петлюровцам, после поражения которых пере
шел на сторону Красной армии. С 02.1918 ко
манд. 1-й Заднепровской бригадой; с 25.04.1919 
команд. 6-й Украинской стрелк. дивизией. 
Участвовал в освобождении Николаева, Одес
сы, Херсона от интервентов. 07.05.1919 поднял 
контрревол. мятеж, захватив значительную тер
риторию на юге Украины. Расстреливал комму
нистов и сов. работников, устраивал еврейские 
погромы. В 07.1919 с остатками своих отрядов 
присоединился к Махно. 27.07.1919 убит по его 
приказу.

ГРИГОРЬЕВ Ю.И. (1888—?) -  офицер цар
ской армии. После Октябрьской револ. служил 
в РККА, являлся консультантом развед. отд-я 
опер. отд. Наркомата по воен. делам, преподавал 
в Академии ГШ. Проходил по делу «Ставки» из 
быв. офицеров Полевого штаба РВС Республи
ки, т.н. молодых генштабистов. Арестован ВЧК
09.07.1919 на основании данных о намерении 
установления связи со штабами А.И. Деникина 
и А.В. Колчака, захвата упр. армией под видом 
воссоздания ГШ. Освобожден по амнистии от
05.11.1919 в честь 2-й годовщины Октябрьской 
револ.

ГРИДНЕВ Вячеслав Васильевич (09,10.1898,
д. Гридьково, ныне Ступинский р-н Московской 

обл. — 05.01.1991) — совет
ский разведчик, сотрудник 
внешней разведки. Из кре
стьянской семьи. В 1907— 
1910 учился в сельской шко
ле. С 1912 работал на заводе в 
Петербурге подручным элек
тромонтера. В 1917 призван 
в армию, служил рядовым. 
С 1918 в РККА. Участник 

Гражданской войны, служил в полевой радио
станции штаба Восточного фронта. В РКП(б) с 
1918. В органах ВЧК: с 1921 сотр. Московской 
ЧК — упол. СОЧ, принимал участие в раскрытии 
подпольной анархистской организации «Набат», 
готовившей теракты в Москве. В дальнейшем на 
службе в органах ГПУ, ОГПУ. С 10.1932 в МНР — 
инструктор пограничной охраны, затем в ГУПВ 
НКВД. Участник Великой Отечественной вой
ны. Рук. подготовкой и заброской в тыл против
ника отрядов К.П. Орловского, Д.Н. Медведе

ва, М.С. Прудникова, В.А. Лягина и др. С 1949 
нач. отд. Краснознаменного института при СМ 
СССР. С 1950 нач. Высшей разведшколы МГБ— 
КГБ. В 1960 вышел в отставку. Звание: генерал- 
майор. Награды: орден Ленина, 3 ордена Крас
ного Знамени, 2 ордена Отечественной войны, 
3 ордена МНР, медали.

ГРИФ секретности — надпись на материаль
ном носителе информации (документе, изделии 
и др.) и (или) в сопроводительной документации, 
свидетельствующая о степени секретности со
держащихся в нем сведений, составляющих гос. 
тайну. Проставляется упол. на то законом субъ
ектом на носителе информации и (или) в сопро
водительной документации к нему. Различают 
Г. с.: «особой важности», «совершенно секрет
но», «секретно», «для служебного пользования».

ГРИШИН (Клювгант) Григорий Аркадьевич 
(Аронович) (1903, Херсонская губ. — 1939) — со
трудник сов. органов ГБ. Из семьи учителя и хо
рового дирижера. Еврей. В РКП(б) с 06.1920. Об
разование: еврейская школа, Одесса, 1910—1912; 
3 класса торговой школы, Одесса, 1913—1916; 
общеобразовательные курсы Гефтера, Одес
са, 1916—1917. Мальчик в конторе суконной 
ф-ки, Одесса, 03—09.1918; перетерщик табака 
на табачн. ф-ке Блитштейна, Одесса, 09.1918—
05.1919. В РККА: красноармеец 1-го и 40-го 
Украинских полков 45-й стр. дивизии, 01.05— 
07.1919; лечился в госпитале, перетерщик табака 
на табачной ф-ке, Одесса, 07.1919—15.02.1920; 
красноармеец, адъютант 316-го батальона 85-го 
стр. полка и 29-го полка, 15.02.1920—25.02.1921. 
В органах ВЧК: уполн. Вознесенской уезд. ЧК, 
Одесская губ., 25.02—25.06.1921; уполн. по ББ 
политбюро ЧК Тираспольского и Дубосарского 
уездов, 25.06.21—06.02.1922. В дальнейшем про
ходил службу на различных должностях в орга
нах ГПУ-ОГПУ Украины. В НКВД в 1934-1937. 
Последние должности: врид нач. УНКВД Одес
ской обл.; нач. УНКВД Винницкой обл. Звание: 
капитан ГБ. Награда: знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 20.08.1937. Пригово
рен ВТ войск НКВД Киевского окр. 01.06.39 к 
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован в 1958.

ГРИШНЯТ А.С. (1900—?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. В РКП(б) с 1918. В 07.1917-05.1918 
конторщица на Гл. телеграфе в Петрограде. В ор
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ганах ВЧК: конторщица, ст. делопроизводитель 
общей канцелярии ВЧК, 08.1918—1919; пом. 
секретаря ВЧК, ст. делопроизводитель общей 
канцелярии и пом. секретаря коллегии ГПУ,
1920-1922.

ГРОЗНЕНСКАЯ губ. ЧК (г. Грозный) -  об
разована приказом ВЧК 09.11.1921 на базе 
окружной ЧК. 06.02.1922 преобразована в гу- 
ботдел. Председатель: П.С. Муратов (Мелехин) 
(11.1921-06.02.1922).

ГРОЗНЕНСКАЯ окружная ЧК (г. Грозный) — 
образована решением Грозненского окрревкома 
в 04.1920, приказом ВЧК 09.11.1921 преобра
зована в губ. ЧК. Председатели: H.A. Долгирев 
(20.04-15.12.1920, 1921-07.1921); Г.А. Молча
нов (07-10.1921).

ГРОМОВ П.П. (1898—?) — сотрудник сов. ор
ганов ГБ. В РСДРП(б) с 05.1917. После Октябрь
ской револ. чл. Владимирского губисполкома. 
В органах ВЧК: пред. Владимирской губ. ЧК 
(04—09.1919); с 10.1919 следователь ВЧК, а затем 
упол. при Президиуме ВЧК; представитель ВЧК, 
чл. Воен. совета по ликвидации антоновского 
мятежа в Тамбовской губ. (08—10.1920); пред. 
Тамбовской губ. ЧК (10.1920—02.1921); пред. 
Тверской губ. ЧК (02-10.1921).

ГРУЗИНСКАЯ ЧК (г. Тифлис) — образована
25.02.1921 распоряжением Грузинского ревко
ма при образовании СНК Республики 1-го со
става. Решением Президиума ЦИК Грузинской 
ССР 01.09.1926 преобразована в ГПУ. Предсе
датели: Г.И. Елисабедашвили (25.02.1921—1921); 
Н.С. Окуджава (1921); K.M. Цинцадзе (Котэ) 
(06.04.1921-20.11.1922).

ГРУНДМАН Эльза Яковлевна (16.05.1891- 
30.03.1931, г. Москва) — российская револю
ционерка, сов., парт, деятельница, сотрудни
ца органов ВЧК—ГПУ. Из семьи крестьян. 
В РСДРП(б) до 1915. Образование: 3 класса 
церковно-приходской школы. Токарь на заводе 
«Промет», г. Петроград, 1915; красногвардеец, 
участница штурма Зимнего дворца в Петрограде 
в 10.1917; чл. коллегии по организации Красной 
армии, конец 1917; с 04.1918 во Всероссийском 
бюро воен. комиссаров; на Восточном фронте 
комиссар отряда по подавлению мятежа в районе

г. Оса; комиссар особых от
рядов снабжения 3-й армии, 
руководила принудитель
ными реквизициями продо
вольствия у крестьян и ка
рательными экспедициями
06.1918—02.1919; с начала 
1919 2-й секретарь Москов
ского гор. райкома РКП(б).
В органах ВЧК: в 1919 нач. 
информационной части ОО 
МЧК. Участвовала в ликвидации московско
го филиала «Национального центра», разгроме 
анархистского подполья; нач. информации адм. 
части ОО ВЧК Южного и Юго-Западного фрон
тов; в 1921 чл. коллегии и нач. адм.-орг. отд. Вин
ницкой губ. ЧК; нач. осведомительного (аген
турного) отд-я Всеукраинской ЧК, г. Харьков. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ. Награды: 
орден Красного Знамени, знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)», грамота и золотые часы 
от коллегии ОГПУ СССР, боевое оружие — мау
зер с надписью «За самоотверженную борьбу с 
контрревол. и бандитизмом», золотые часы от 
РВС Юго-Западного фронта, лошадь от РВС 
Харьковского ВО. 30.03.1931 покончила жизнь 
самоубийством.

ГРУППА захвата — подразделение опер, на
ряда, участвующего в задержании подозревае
мого в совершении преступления лица. Решает 
задачу физического захвата лица, подлежащего 
задержанию. Численный состав Г. з. зависит от 
количества задерживаемых, от того, чем они 
вооружены, где укрываются и т.д. В состав Г. з. 
включают сотрудников, обладающих высоки
ми моральными, психологическими и профес
сиональными качествами, физически развитых, 
сильных, находчивых, в совершенстве владею
щих оружием и приемами самозащиты.

ГУБЕРНСКАЯ комиссия по проверке и атте
стации сотрудников ЧК и ОО — образована при
казом ВЧК № 406/с от 01.12.1921 под рук. пред. 
губ. ЧК и 2 членов по его назначению. Было обя
зательным правилом вхождение в состав комис
сии как в окр., так и в губ. 2 сотр., работавших в 
ОО или знакомых с этой работой практически, а 
также вхождение в нее чл. губкома РКП(б). За
ключения губ. комиссии по проверке и аттеста
ции сотр. органов ВЧК и сотр. ОО поступали в
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СТРУКТУРА 
МОСКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ комиссии 

(1918 г.)

РАЙОННЫЕ ЧК

Структура Московской губЧК

соответствующую окр. комиссию по проверке и 
аттестации для окончательного решения.

ГУБЕРНСКАЯ чрезвычайная комиссия — соз
дана постановлением ВЧК об образовании губ. и 
уезд. ЧК 18.03.1918 для борьбы «с контрревол., 
спекуляцией, печатью, злоупотреблениями по 
должности». С этого времени все аресты, обы
ски, реквизиции, конфискации и проч. находи
лись в ведении этих комиссий. К 08.1918 губ. ЧК 
уже существовали в 38 губ. и 75 уезд. 14.09.1918 
Ф.Э. Дзержинский подписал «Положение ВЧК о 
губернских и уездных чрезвычайных комиссиях»

и предложил продолжить их организацию. Они 
должны были иметь 4 отд.: 1) отд. по борьбе с 
контрревол., 2) отд. по борьбе со спекуляцией, 
3) отд. по борьбе с преступлениями по должно
сти и 4) отд. иногородний; в менее важных губ. 
городах отд. по борьбе с контрревол. и по борьбе 
с преступлениями по должности могли быть со
вмещены в один отд. губ. ЧК и уезд. ЧК могли 
назначать в отд. пункты комиссаров. В качестве 
вспомогательных отд. при губ. ЧК могли созда
ваться хоз. отд. и комендатура. Приказом ВЧК 
№ 37 от 17.09.1918 было указано, что ж.-д. отд. м.
б. при отд. иногороднем. Отд. по борьбе с контр-
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револ. совмещал в себе всю работу по борьбе с 
контрревол., «в какой бы то форме она ни выра
жалась». «Инструкцией об организации и работе 
местных органов ВЧК» от 15.02.1920 уточнено 
положение губ. ЧК: они организуются при каж
дом губисполкоме на правах отд. исполкома. Во 
главе губ. ЧК стоит коллегия из 5 чл., которые 
назначаются губисполкомом, а пред. коллегии 
представляется последним на утверждение Пре
зидиума ВЧК, без согласия которого он не мог 
быть введен и отозван из губ. ЧК. Чл. коллегии 
должны быть коммунистами с двухгодичным 
парт, стажем. Отдельные чл. коллегии губ. ЧК 
не могли быть отозваны без согласия последней. 
Штаты губ. ЧК определялись и утверждались 
ВЧК, без согласия которой никакие изменения 
не допускались. Губ. ЧК делились на секрет
ный, особый и общий отд. Во главе отд. стояли 
зав. — обязательно из чл. коллегии. Губ. ОО яв
лялся отд. губ. ЧК наравне с др. ее отд., права 
которых распространялись и на него. Бухгалте
рия, казначейство и хоз. часть были общими для 
всех отд. ЧК. Все отд. ЧК размещались в одном 
помещении, а где по техническим условиям это 
было невыполнимо, об этом сообщалось ВЧК. 
Сметы ОО в центре и на местах объединялись 
со сметой ВЧК и губ. ЧК. При ОО губ. ЧК были 
упразднены особые ордера и гербовая печать. 
Печать губ. ЧК и ордера обязательны для всех 
ее отд. Все отд. губ. ЧК обслуживались общим 
для них делопроизводством, кроме опер, части, 
которая сохранялась при ОО. В «Инструкции об 
организации и работе местных органов ВЧК» от 
15.02.1920 указывалось, что губ. ЧК есть высший 
орган в губ. по борьбе с контрревол., спекуляци
ей, преступлениями по должности, саботажем и 
шпионажем, работающий по заданиям и под не
посредственным рук. ВЧК и отчитывающийся 
перед ней в своей работе. Задачи губ. ЧК заклю
чались в следующем: 1) зорко и строго следить за 
точным и неуклонным исполнением всеми граж
данами РСФСР, организациями и сов. учреж
дениями декретов и постановлений сов. власти, 
изданных в центре и на местах, и привлекать к 
ответственности всех без исключения нарушаю
щих и не исполняющих таковые и 2) вести бес
пощадную борьбу с контрревол. организациями, 
бандитами и их организациями и, наконец, с де
зертирами и их организациями, стремясь к пол
ному уничтожению вышеуказанных явлений в 
пределах губ. Для успешного решения этих задач

губ. ЧК имели право производить облавы, обы
ски, аресты лиц и организаций, заподозренных в 
деятельности, направленной против сов. власти. 
Губ. ЧК имели право устанавливать наблюдение 
за лицами и учреждениями и вести дознание, 
следствие и розыск скрывающихся от властей 
преступных элементов. Кроме заданий цен
тральной власти, они выполняли также задания 
местной власти и несли всю ответственность за 
общ. безопасность в губ. При обнаружении упу
щений и злоупотреблений в сов. учреждениях со 
стороны работающих в них губ. ЧК немедленно 
принимали соответствующие меры. Они налага
ли за преступления взыскания, как то: штрафы, 
заключение в концлагерь или передавали дела 
заключенных в законченном следственном деле 
в ревтрибуналы или народные суды. Губ. ЧК 
имели право также подвергать заключению без 
срока лиц, опасных для револ., но уведомляя в 
каждом отдельном случае Президиум ВЧК. Ин
струкции, распоряжения и приказы, исходящие 
из ВЧК, исполнялись немедленно и точно, и об 
исполнении срочно сообщалось в ВЧК. Губ. ЧК 
обязаны были поддерживать регулярную связь с 
ВЧК и во всех затруднительных случаях немед
ленно запрашивать по телефону, телеграфу и по
средством курьеров ВЧК, сообщая ей о всех ма
териалах, имеющихся в губ. ЧК. Губ. ЧК обязаны 
были направлять в ВЧК ежемесячно доклады о 
своей деятельности, о положении губ., а также 
о планах работы. Кроме этих докладов губ. ЧК 
составляли полугодовые отчеты и представляли 
их на полугодовые конференции ЧК к 1 января 
и 1 июля ежегодно. Все губ. ЧК носили название: 
«Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности при таком-то исполкоме». Каждая 
губ. ЧК имела гербовую печать; на основании 
постановления V Всероссийского съезда Сов. 
отд. гербовых печатей не имели. Гербовая печать 
хранилась у пред. или секретаря губ. ЧК. За все 
упущения и злоупотребления сотр. ответствен
ность несла коллегия губ. ЧК, и гл. обр. пред., 
которому предоставлялось право налагать дис
циплинарные взыскания на сотрудников в адм. 
порядке до одного месяца ареста. 07.07.1921 все 
губ. ЧК были разделены на категории. К первой 
категории (по особому штату) отнесены губ. ЧК 
Москвы, Петрограда, Киева, Харькова и Одес
сы; ко второй — 63 губ. ЧК, к третьей — 21 губ. 
ЧК, реорганизованная по 60% штата второй ка

125
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тегории. Губ. ЧК первой категории имела в своем 
штате 226 чел., губ. ЧК второй категории — 134, 
третьей — 80. После реорганизации губ. ЧК в
11.1921 несколько сократилась их численность, 
упорядочена работа отд. и служб., как прави
ло, губ. ЧК имели в своем составе СОЧ (опер, и 
особое отд-я, регистрационно-статистическое 
отд-е, следственный аппарат), адм.-орг. часть 
(канцелярию, хоз. отд-е, секретариат), отд-е по 
борьбе с полит, бандитизмом, экон. отд-е, один- 
два батальона войск ВЧК.

ГУБИН (Мусницкий) Сергей Антонович (1902, 
Тула — 1938) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи служащего. Русский. В РКП(б) с 1918. Зам. 
пред. Тульского губкома РКСМ, 1918; зав. агит
пунктом, Тула, 1919. В РККА: рядовой легкого 
арт. дивизиона, нач. штаба партизанского по
встанческого отряда, 1919—1920. В органах ВЧК: 
нач. участка ОО Западного фронта при уполн. 3-го 
р-на, 1920—1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Москвы, Белоруссии, Башкирии. В НКВД в 
1934—1937. Последние должности: пом. нач. ТО 
УГБ УНКВД Горьковской обл., нач. отд-я; зам. 
нач. 3-го отд. УГБ УНКВД Горьковской обл. Зва
ние: ст. лейтенант ГБ. Уволен из НКВД 02.09.1937. 
Арестован 22.11.1937. Приговорен Тройкой НКВД
16.02.1938 к ВМН. Расстрелян.

ГУВЕР Герберт Кларк (10.08.1874- 
20.10.1964) — американский гос. деятель, круп

ный промышленник, 31-й 
президент США. В 1919— 
1923 возглавлял Американ
скую администрацию помо
щи (АРА) пострадавшим от 
войны. АРА оказывала по
мощь и России, нуждавшей
ся в ней из-за голода 1920—
1921. В 1921—1928 министр 
торговли.

ГУЗАКОВ Петр Васильевич (1889, Симской 
Завод Уфимского уезда Уфимской губ. — 1944, 

г. Москва) — партийный, 
сов. и воен. деятель, со
трудник сов. органов ГБ. Из 
рабочей семьи. В РСДРП с 
1905. Участник револ. и тер
рористической деятельности 
в Симском горном окр. и 
др. районах Южного Ура
ла. В 1906—1909 находился 
в заключении в Уфимской 

губ. тюрьме. Летом 1909 бежал, эмигрировал. 
В 1911 вернулся и продолжал нелегальную рабо
ту в Вятке, Казани, Златоусте, Уфе. Арестован и 
осужден на каторгу и ссылку в Иркутскую губ.
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После Февральской револ. приехал в Симской 
округ, избран в состав парт, комитета и пред. Со
вета округа. Делегат VI съезда РСДРП (б). По
сле Октябрьской револ. воен. комиссар округа, 
ком. отряда, действовавшего против войск ген.
А.И. Дутова. Участвовал в перевозке бывшего 
императора Николая II из Тобольска в Екате
ринбург. В 1918 в РККА зам. команд. Урало- 
Оренбургским фронтом; в 06—07.1918 пом. ко
манд. 2-й армией; затем нач. отд. воен. контроля 
в ОО 5-й армии. В 06—07.1919 возглавил спец. 
отряд, по заданию Урало-Сибирского бюро ЦК 
РКП(б) перешел линию фронта и организовал 
вооруженное восстание в тылу белых в Симском 
округе и Златоустовском уезде. В 1920—1923 
пред. Омской губ. ЧК, Башкирской ЧК, Курской 
губ. ЧК, 10.12.1921—06.02.1922. В дальнейшем на 
парт, работе, упр. делами ЦК ВКП(б), пред. Все
союзного центра радиовещания, далее в народ
ном хозяйстве. Арестован в 1938. Освобожден в 
годы Великой Отечественной войны.

ГУМИЛЕВ Николай Степанович (03.04.1886, 
г. Кронштадт — 25.08.1921, близ г. Петрограда) — 

рус. поэт, переводчик, проза
ик, критик. Сын флотского 
врача. Из дворян. Образова
ние: Царскосельская гимна
зия (1906). В 1906—1908 жил 
в Париже, учился в Сорбон
не. 25.04.1910 женился на
А.А. Горенко (A.A. Ахмато
вой); в 1912 родился их сын 
Л.Н. Гумилев (развелись в
1918). В 1910-1911 и 1913 

совершил путешествия в Африку. С началом 1-й 
мировой войны добровольцем ушел на фронт, 
служил в уланских и гусарских полках, дважды 
награжден Георгиевским крестом. Весной 1917 
добился перевода на Салоникский фронт. Через 
Скандинавию приехал в Париж, где остался при 
комиссариате, ответственном за Русский экспе
диционный корпус во Франции. После Октябрь
ской револ. 1917 пытался попасть на Персидский 
и Месопотамский фронт. С 04.1918 в Петрограде; 
чл. Комитета издания Всемирной литературы. 
В 08.1921 арестован по обвинению в причаст
ности к контрревол. заговору («Петроградской 
боевой организации»): активно содействовал со
ставлению прокламаций антисов. содержания, 
обещал связаться с организацией во время вос

стания и с группой интеллигентов, которая ак
тивно примет участие в восстании. Получил от 
организации Таганцева деньги «на технические 
надобности» — 200 тыс. руб. По постановлению 
Петроградской ЧК, как активный участник воо
руженного заговора, расстрелян 25.08.1921. Реа
билитирован поем. 30.09.1992.

ГУМИНСКИЙ Александр Викторович (1902, 
г. Смоленск — 29.08.1938) — сотрудник сов. орга
нов ГБ. Из семьи приказчика. Русский. В ВКП(б) 
с 01.1926. Образование: 3 класса церковно
приходской школы, г. Смоленск, 1910—1913; 
3 класса гимназии, г. Смоленск, 1913—1917. 
В 1918 ученик-монтер на электростанции, 
г. Смоленск. В органах ВЧК: сотр. для поручений 
Смоленской губ. ЧК, 11.1918—02.1919; телефо
нист 22-го военно-полевого строительства (02— 
12.1919); делопроизводитель штаба войск ВЧК, 
г. Смоленск, 12.1919—01.1920; резидент, упол. 
по информации отд-я информации и разведки 
района № 1 (подразделение ОО), гг. Рославль, 
Красный, Духовщина, 02.1920—01.1921; агент, 
пом. коменданта РТЧК МББ ж. д., 01—08.1921; 
следователь Смоленского губ. УГРО, 08.1921—
01.1922. В органах ГПУ, ОГПУ, обл. упр. НКВД. 
Депутат ВС СССР 1-го созыва. Звание: капитан 
ГБ. Награды: орден Красной Звезды, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
18.04.1938. Приговорен ВК ВС СССР 29.08.1938 
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Не реабили
тирован.

Примечание. В приказе ОГПУ, видимо, допущена 
ошибка — вместо начальник отделения ИНО напечатано 
«начальник ИНО».

ГУРВИЧ (Севостьянов) — арестован органа
ми ВЧК во время красного террора 12.09.1918. 
Ф.Э. Дзержинский отказал ему в освобождении 
из-под стражи, ввиду причастности к антисов. 
деятельности.

ГУРЕВИЧ (Ппчинский) С.В. (1898-1928). 
В РСДРП(б) с 1917. С 1918 в РККА: ком. бата
льона войск ВЧК, в последующем ком. отд. бата
льона ЧОН; с 04.1925 работал в НКИД СССР.

ГУРКИН Михаил Наумович — сотр. сов. 
органов ГБ. Левый эсер. Еврей. С 03.1918 нач. 
отд. хранилищ хоз. отд. ВЧК. В 04—06.1918 зав. 
отд. по борьбе с преступлениями по должности.

127



В 04.1918 утвержден чл. коллегии ВЧК. После 
мятежа левых эсеров выведен из состава колле
гии ВЧК.

ГУСЕВ А.Г. — сотр. сов. органов ГБ. В 01.1921 
зав. шифровального бюро ВЧК; с 05.12.1922 пом. 
нач. спец. отд. ГПУ; с 01.12.1929 нач. 4-го отд-я 
СО ОГПУ.

ГУСЕВ Федор Иванович (1898, д. Острова 
Порховского уезда Псковской губ. — 1955) — со
трудник сов. органов ГБ. Из семьи охотника- 
егеря. Русский. В РКП(б) с 11.1919. Образование: 
начальная школа, Острова, 1909. Конторщик в 
конторебратьевСмирновых, Петроград, 10.1914— 
08.1916; браковщик на шрапнельном з-де бра
тьев Стренбергов, 08.1916—02.1917. В армии: 
рядовой Школы воен. мотоциклистов, Новый 
Петергоф, 02—08.1917; рядовой 63 тяжелого 
арт. дивизиона, 08.1917—01.1918. Не работал, 
Петроград, 01—02.1918; делопроизводитель по
датной инспекции, Петроград, 02—10.1918. 
В РККА: рядовой 1-го Петроградского запасн. 
полка, 10.1918—05.1919; рядовой батальона 
QCHA3, Южный фронт, 05—09.1919; рядовой 
войск ВОХР, Калуга, 09.1919—12.1920. В органах 
ВЧК: пом. уполн. и уполн. Калужской губ. ЧК,
12.1920—02.1922. В дальнейшем проходил служ
бу на различных должностях в органах ГПУ— 
ОГПУ. В НКВД—МГБ в 1934-1949. Участник 
Великой Отечественной войны: нач. ОО НКВД 
42-й армии; зам. нач. ОО НКВД Ленинградского 
фронта; нач. ОО НКВД Южно-Уральского ВО; 
нач. ОКР Смерш Южно-Уральского ВО; нач. 
ОКР Смерш Среднеазиатского ВО; нач. ОКР 
Смерш армии Северо-Западного окр. ПВО. По
сле войны; нач. ОКР МГБ корпуса ЛВО; зам. 
нач. УКР МГБ ЛВО. Звание: генерал-майор. На
грады: орден Ленина; 2 ордена Красного Знаме
ни; орден Красной Звезды; 2 ордена Отеч. войны 
1 степени; 4 медали; знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Уволен из МГБ в запас 10.1949. 
Пенсионере 10.1949.

ГУСТ Е.К. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 05.12.1922 нач. регистрационного отд-я отд. 
Центральной регистратуры СОУ ГПУ.

ГУЧКОВ Александр Иванович (14.10.1862, 
г. Москва — 14.02.1936, г. Париж) — рос. по

лит. деятель, предприни
матель, действительный 
статский советник. Из ку
печеской семьи. Образо
вание высшее: историко- 
филологический факультет 
МГУ. Проходил службу мл. 
офицером Особой охранной 
стражи КВЖД, 1898-1899; 

добровольцем участвовал в англо-бурской 
войне 1899—1902 на стороне буров. Попал в 
плен, освобожден. В последующем работал 
в банках, страховом обществе. Участник 
Русско-японской войны 1904—1905 как гл. 
упол. Рос. общества Красного Креста. Сто
ронник конституционной монархии. Один из 
основателей полит, партии «Союз 17 октября», 
в 1906 возглавил ее. Депутат 3-й Гос. думы. 
В 1-ю мировую войну особоупол. РОКК на 
Северо-Западном фронте, пред. Центрального 
воен.-пром. комитета. Осенью 1916 — в начале 
1917 участвовал в разработке плана дворцового 
переворота. Во время Февральской револ. 1917 
комиссар по Воен. министерству от Комитета 
Госдумы. По поручению комитета 15.03.1917 
потребовал от императора Николя II отрече
ния от престола. Воен. и мор. министр Времен
ного правительства, 03—04.1917. Участвовал в 
подготовке Корниловского мятежа, после его 
поражения арестован, освобожден. Накануне 
Октябрьской револ. уехал на Северный Кавказ. 
Участвовал в формировании Добровольческой 
армии. В начале 1919 по поручению Деникина 
выехал в Западную Европу для переговоров с 
лидерами стран Антанты о поддержке Белого 
движения. После Гражданской войны остался 
в эмиграции.



д
ДАБОЛ-ЦИМБУР И.И. — сотрудник сов. 

органов ГБ. Нач. комендантского отд. ВЧК 
(07.1918-04.1919).

ДАВТЯН (Давыдов) Яков Христофорович
(10.10.1888, с. В. Акулисы Эриванской губ. —

28.07.1938) — один из первых 
руководителей сов. внешней 
разведки. Из семьи крестья
нина. Армянин. В РСДРП(б) 
с 1905. Образование среднее: 
6 классов начальной шко
лы; коммерческое училище, 
г. Тифлис; экстерном сдал 
экзамены за 8 классов гим
назии. Включился в револ. 

движение в Тифлисе, вел парт, работу. В 1907— 
1918: чл. Петербургского комитета РСДРП(б); 
арестован в 1907; сидел в тюрьме, г. Петербург; 
выпущен из тюрьмы под залог; в 05.1908 эми
грировал в Бельгию; учился в высшем политех
ническом училище, г. Брюссель; участвовал в 
работе организаций РСДРП, Бельгия; арестован 
немецкими оккупационными властями; сидел 
7 месяцев в тюрьме, г. Аахен, 1915; затем в 
концлагере (1915—1918); по инициативе СНК 
(в частности В.И. Ленина) обменян на немецких 
военнопленных и вернулся в Россию. В 1919— 
1920: чл. президиума Московского губ. СНХ; 
чл. делегации Красного Креста по переговорам 
с Францией; особоупол. Совета обороны УССР 
в прифронтовой полосе; нач. политотдела 1-й 
Кавказской стрелк. дивизии; 1-й секретарь ПП 
РСФСР в Эстонии; секретарь полит, делегации 
РСФСР в Великобритании. В органах ВЧК: зав. 
ИНО ВЧК, 20.12.1920-20.01.1921; зам. зав. ИНО 
ВЧК, 20.01-10.04.1921; зав. ИНО ВЧК, 10.04- 
06.08.1921; зам. зав. ИНО ВЧК, 06.08-12.1921; 
чл. Президиума ВЧК, 08—12.1921. В дальнейшем 
работал в НКИД. В 1930-х ректор Политехниче
ского института, г. Ленинград; ректор машино
строительного института, г. Ленинград; чл. Пре
зидиума ВСНХ СССР; зав. сектором проверки и 
исполнения ВСНХ СССР; чл. коллегии НКТП 
СССР; ПП СССР в Греции; ПП СССР в Поль
ше. В 10.1937 отозван в СССР. Арестован орга

нами НКВД 21.11.1937 в Москве по обвинению 
в принадлежности к «антисоветской террори
стической организации». Осужден ВК ВС СССР
28.07.1938 как «враг народа» к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Определением ВК ВС СССР 
25.04.1957 реабилитирован поем.

Примечание. По ряду источников имел высшее обра
зование. В органах ВЧК работал под фамилией Давыдов. 
Во время работы в Китае в 1922—1924, по неподтвержден
ным данным, являлся резидентом ИНО ОГПУ.

ДАВЫДОВ (Катючий) Григорий Александро
вич (06.01.1901*, г. Новый Буг Херсонской губ. —

04.02.1938) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи столяра. 
Украинец. В РКП(б) с 12.1923. 
Образование: 2-классное учи
лище Министерства народно
го просвещения, 1910—1914. 
В 1915—1920 в Приморье, от
катчик на лесопильном заво
де, ст. Свиягино Уссурийской 
ж. д.; переписчик на лесопиль

ном заводе, ст. Свиягино; переписчик в Дальне
восточном переселенческом упр., г. Владиво
сток; переписчик в конторе по выгрузке вагонов, 
г. Владивосток; болел, безработный, г. Владиво
сток; кассир магазина «Стелла», г. Владивосток; 
столяр, плотник, с. Надеждинское Раздольниц- 
кой вол.; писарь колчаковского воен.-окружного 
суда, г. Владивосток. В органах Гос. полит, охра
ны ДВР: следователь следственной комиссии 
ГПО Приморской обл., 01.1920—05.1921; ря
довой партизанского отряда, Приморская обл.,
05.1921—1921; пом. нач., нач. воен. отд. ГПО 
Приморской обл., 1921—01.1922; на специаль
ной работе в развед. отд-и штаба 5-й армии,
01.1921—11.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. Награда: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аресто
ван 15.08.1937. Расстрелян.

Примечание. * По другим данным, родился в 1899.

ДАВЫДОВ Никанор Карпович (1897, д. Люб- 
ково Ярцевского р-на Смоленской обл. — 11.1981, 
г. Феодосия) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се-
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мьи крестьянина. Русский. В РКП(б) с 10.1919. 
Образование: Высшая воен.-педагогическая
школа РККА, Ленинград, 09.1926—08.1928; ко
мандный ф-т Воен. академии механизации и 
моторизации РККА, Москва, 10.1937—01.1938; 
командный ф-т Воен. академии механизации 
и моторизации РККА, Ташкент, 03—08.1942. 
Плотник воен. ведомства, Витебск, 04—10.1914; 
работал в хозяйстве отца, Любково, 10.1914— 
03.1915; плотник воен. ведомства, г. Орша, 
03—10.1915; работал в хозяйстве отца, Любко
во, 10.1915—06.1916. В армии: ст. унтер-офицер 
186-го запасн. пех. полка, 06.1916—12.1917. Ин
структор продотд. Цуриковского вол. ревкома,
12.1917—10.1918; инструктор Всевобуча Цури
ковского вол. военкомата, 10.1918—09.1919; ком. 
взвода, ком. роты отряда ОСНАЗ 16-й армии,
09.1919—12.1921; ком. роты 3-го погран. отд-я, 
Минск, 12.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в войсках 
и Высшей пограничной школе ГПУ—ОГПУ. 
В НКВД? -  1937. С 01.1938 в аппарате ЦК 
ВКП(б). Затем нач. отд. кадров НКВД СССР, 
14.08.1938—28.02.1939; нач. Центр, школы 
НКВД СССР, 28.02.1939-10.01.1942. Участ
ник Великой Отечественной войны: комбриг 
219-й танковой бригады, Калининский фронт, 
08.1942—01.1943; нач. штаба Тамбовского воен. 
лагеря, Приволжский ВО, 01.1943—01.1944; нач. 
штаба Украинского воен. лагеря, Львовский ВО,
08.1944—02.1945; нач. штаба 10-го Уральско
го танкового корпуса, 1-й Украинский фронт,
02.1945—04.1945; нач. штаба Украинского воен. 
лагеря, Львовский ВО, 04.1945—01.1946. После 
войны: зам. комдива 32-й Гвард. мех. Бердичев
ской дивизии, 01.1946—04.1948; зам. комдива 
28-й мех. дивизии, Таврический ВО, 04.1948— 
09.1950; нач. штаба бронетанковых и мех. войск, 
Таврический ВО, 09.1950—08.1953. Звание: ком
бриг. Награды: орден Ленина; орден Красного 
Знамени; медаль «XX лет РККА». Пенсионер с 
08.1953, Симферополь, Феодосия.

ДАВЫДОВ Николай Михайлович (1901, Пе
тербургская губ. — 22.09.1938, г. Петропавловск- 
Камчатский) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи рабочего-вальцовщика. Русский. 
В РКП(б) с 04.1920, чл. РКСМ в 1919-1921. Об
разование: церковно-приходская школа, г. Кол- 
пино; 5 классов реального училища, г. Колпино, 
1917. В 1917—1919 рабочий, г. Колпино; прожи

вал с отцом на ст. Петухово, 
Сибирь; табельщик на ст. Кур
ган. В органах ВЧК: инфор
матор Курганской уезд. ТЧК,
09.1919—06.1920; пом. упол. и 
упол. Петропавловской уезд. 
ТЧК Омской ж. д., 06.1920—
03.1921 ; упол. Петроградской 
окр. ТЧК, 03-06.1921; нач. 
СОЧ Бологоевского отд-я 

РТЧК Николаевской ж. д., 06—10.1921; пом. нач. 
информационного отд-я окр. ТЧК, ст. Омск,
10.1921—10.1922. В последующем в ОО войск 
ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: капитан ГБ. Пытал
ся покончить жизнь самоубийством выстрелом в 
висок. Умер в больнице.

ДАГЕСТАНСКАЯ обл. ЧК (г. Темир-Хан- 
Шура) — образована решением Дагестанского 
ревкома, 06.02.1922 преобразована в облотдел 
ГПУ. Председатели: С Д. Дударов (26.04—09.1920); 
П. Исаев (09—11.1920); Н.А. Извеков, и.о. 
(11-12.1920); Э.И. Квиринг (12.1920-01.1921); 
Горлин (01—03.1921); И.И. Талахадзе (03.1921—
30.04.1921); К.Г. Мамедбеков (30.04.1921—
06.02.1922).

ДАГИН Израиль Яковлевич (1895, г. Мелито
поль — 22.01.1940) — руководящий сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи рабочего-шапочника. Еврей.

В РКП(б) с 06.1919. Обра
зование: 3 класса начальной 
школы, г. Мелитополь, 1905—
1908. Шапочник-картузник 
на шапочной фабрике Да- 
нилевича и в мастерских, 
г. Мелитополь, 1908—1915. 
В армии: рядовой 49-го 
Брест-Литовского полка; в 
бою получил ранение в пле

чо и был отправлен в госпиталь; рядовой 32-го 
запасного полка, г. Симферополь; принимал 
участие в разоружении полиции, г. Симферо
поль; арестован за антивоен. агитацию, сидел 
2 месяца на гарнизонной гауптвахте, дезертиро
вал из армии, 1915—1917; ком. роты 1-го Сим
феропольского Красногвардейского отряда; ком. 
Красногвардейского партизанского отряда; чл. 
коллегии Мелитопольской ЧК; комиссар банков, 
г. Мелитополь; чл. Президиума Николаевского 
подпольного губкома КП(б)У, зав. воен. отд.; во
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енрук Николаевского подпольного губкома КП(б) 
У; организовал восстания против Деникина в Ви- 
сунском, Баштанском и Полтавском районах Ни
колаевской губ., 1918—1919. В органах ВЧК: пред. 
Николаевской гор. ЧК, 12.1919—1920; чл. колле
гии Николаевской губ. ЧК, секретарь, 1920; зам. 
пред. Николаевской губ. ЧК, 1920—08.1920; пред. 
прифронтовой Херсонской ЧК, 08.1920—01.1921; 
зам. пред. Севастопольской ЧК, 01—05.1921; зам. 
пред. Крымской ЧК, 05.1921—01.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Депутат ВС СССР 
1-го созыва. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. На
грады: орден Ленина, орден Красного Знамени, 
медаль «XX лет РККА», знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК-ГП У (XV)». Арестован 05.11.1938. Приго
ворен ВК ВС СССР 21.01.1940 к ВМН. Расстре
лян 22.01.1940. Не реабилитирован.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ Республика (ДВР) -
гос., существовавшее в 1920—1922, на заключи
тельном этапе Гражданской войны 1917—1922 
на территории Забайкальской, Амурской и При
морской обл., Камчатки и полосы отчуждения 
КВЖД. Создана решением ЦК РКП(б) как вре
менное гос. образование, которому внешне при
давался демократический характер. По замыслу 
это должно было предотвратить воен. конфликт 
между РККА и японской армией, способство
вать выводу японских оккупационных войск и 
ликвидации последних формирований Белого 
движения. Для руководства новым госуд. ЦК 
РКП(б) создал в 03.1920 Дальневосточное бюро 
РКП(б), с 08.1920 — Дальневосточное бюро ЦК 
РКП(б).

ДАЛЬСКИЙ (Неелов) Мамонт (Мамант) 
Викторович (14.09.1865, с. Кантемировка Харь
ковской губ. — 21.06.1918, г. Москва) — россий
ский актер. Учился в Харьковском университете, 
в 1885—1892 играл в театрах Вильны, Ростова, 
Новочеркасска. Д. сыграл важную роль в разви
тии сценического мастерства Ф.И. Шаляпина. 
В 03.1918 участвовал в незаконной реквизиции 
опиума со склада транспортного общества «Кав
каз и Меркурий» в Москве. Арестован органами 
ВЧК. Освобожден из-под стражи под подписку 
о явке по первому требованию на следствие и в 
суд. Отправляясь в гости к Ф. Шаляпину, погиб, 
сорвавшись с подножки трамвая.

ДАН (ГУрвич) Федор Ильич (19.10.1871,
г. Санкт-Петербург — 22.01.1947, г. Нью-Йорк) — 
рос. полит, деятель, один из лидеров меньшеви
ков. Из мещан. Окончил медицинский факультет 
Юрьевского университета, 1895. Работал врачом 
и статистом. В 1895—1896 один из рук. «Петер
бургского союза борьбы за освобождение рабо
чего класса». Неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам. В 1901—1902,1903—1905 и 1908—1913 
находился в эмиграции. После раскола РСДРП в 
1903 примкнул к меньшевикам. В 1916 призван 
в армию в качестве воен. врача. После Февраль
ской револ. 1917 демобилизовался и приехал в 
Петроград. В 1917 чл. исполкома Петросовета, 
Президиума ВЦИК, Предпарламента. Осудил 
диктатуру большевиков, но отверг возможность 
вооруженной борьбы с ними. Чл. ВЦИК, 02—
06.1918, делегат VII и VIII Всероссийских съез
дов Сов. Выступал с резкой критикой деятель
ности СНК РСФСР. В 1918 судим Московским 
ревтрибуналом по делу меньшевистской газеты 
«Вперед». В 1920 депутат Моссовета, затем врач 
в Рождественском воен.-спортивном клубе в Пе
трограде. В начале 1921 арестован органами ВЧК 
за поддержку петроградских рабочих, протесто
вавших против политики «воен. коммунизма», 
осужден к высылке в Краснококшайский уезд 
Марийской обл.; в 1922 после проведенной им 
голодовки выслан за границу, жил в Берлине, 
Париже, Нью-Йорке. После смерти JI. Мартова 
возглавлял заграничную делегацию РСДРП и ре
дакцию журнала «Социалистический вестник», 
1923—1940. В 1920-е признал социалистический 
характер «большевистского эксперимента». 
В 1941—1947 издавал в США журнал «Новый 
путь».

ДАНИЛОВ С.С. (1877-1939) -  сов. слу
жащий. В РСДРП с 1904. В 10.1917 пред. 
Костромского сов. рабочих депутатов и чл. 
Костромского комитета РСДРП(б). После 
Октябрьской револ. находился на воен. служ
бе: чл. Гл. комитета о всеобщей трудовой по
винности, комиссар штаба (1920), с 06.1921 чл. 
РВС Республики. Работал в тесном взаимодей
ствии с органами ВЧК.

ДАНИШЕВСКИЙ Карл Юлий Христианович
( 15.05.1884, Доблекский уезд Курляндской губ. —
08.01.1938) — сов. гос. и парт, деятель. В РСДРП 
с 1900. Из крестьян. Образование: учился в Ком

131



мерческом институте. В 1917 чл. Московского 
комитета РСДРП(б) и депутат Московского сов. 
Активный участник револ. движения в Латвии. 
После Октябрьской револ. чл. РВС Республики 
и РВС Восточного фронта. В 1918 в парт, подпо
лье Риги. Участник подавления левоэсеровского 
мятежа в Москве. В годы Гражданской войны 
чл. РВС Республики и РВС Восточного фронта, 
пред. Револ. воен. трибунала при РВС Республи
ки. В 12.1918—01.1919 зам. пред. Временного 
Советского правительства Латвии; с середины
01.1919 чл. правительства — пред. Сов. револ. 
борьбы Латвийской ССР; с 03.1919 чл. ЦК КП 
Латвии; в 03—06.1919 чл. РВС Армии Сов. Лат
вии; в 07.1919—10.1920 пом. военкома Полевого 
штаба, ас  10.1920 — военком этого штаба. В 1920 
от РВСР входил в Высший совет по перевозкам. 
С 1921 секретарь Сиббюро ЦК РКП(б), пред. 
правления «Северолеса», нач. Центрального 
управления лесной пром. Делегат VIII и X съез
дов партии. Кандидат в чл. ЦК РКП(б) (1919— 
1920); чл. ВЦИК. Арестован 16.07.1937 по обви
нению в том, что будучи троцкистом, готовил 
теракты против руководителей КП и сов. прави
тельства. 08.01.1938 ВК ВС СССР приговорен к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 
поем. 18.07.1956.

ДАНЦОВ-ДАУГЕ Павел Георгиевич (22.08.1869, 
с. Саука, ныне Латвия — 02.09.1946, г. Рига) — про
фессиональный революционер. Сов. деятель. Из 
семьи учителя. В РСДРП с 1903. Принимал ак
тивное участие в револ. движении с конца 1890-х. 
В 1917 участвовал в боях за установление сов. вла
сти в Москве. После Октябрьской револ. нарком 
просвещения Латвии, входил в состав коллегии 
Наркомздрава РСФСР, был зав. зубоврачебной 
подсекций Наркомздрава.

ДЕЖКИН П.А. (1891—?) -  воен. и гос. дея
тель. В РКП(б) с 1918. В 1918 ком. бригады Про
довольственной армии. В 1919—1921 пом. нач. 
войск внутренней охраны Республики. В 1921— 
1922 зам. нач. Главмилиции. В дальнейшем рабо
тал в НКПроде и в Упр. делами СНК СССР.

ДЕЗЕРТИРСТВО — одно из самых тяжких 
воин, преступлений, самовольное оставление 
части или места службы в целях уклонения от 
прохождения воен. службы, а равно неявка в 
тех же целях на службу. Во время Гражданской

войны понятие «дезертир» толковалось рас
ширительно и охватывало все формы уклоне
ния от воен. службы. В связи с поступившим 
в ВЧК отношением от Центральной комиссии 
по борьбе с дезертирством в 06.1919, пред. 
ВЧК предложил ее сотрудникам «проверить 
отношение к отбыванию воин, повинности 
личных составов советских учреждений, ока
зывать всякое содействие местным органам 
по борьбе с Д. в выполнении ими выше упо
мянутых обязанностей». Благодаря приня
тым мерам, только в 07—08.1919 добровольно 
явилось более 400 тыс. дезертиров. В 10.1919 
Ф.Э. Дзержинский и Волобуев подписали 
приказ, которым борьба с Д. в губ. возложе
на на губ. ЧК и войска ВОХР. При каждой 
губ. ЧК образованы «столы по борьбе с де
зертирством». Сотрудники столов получали 
материалы от Комитета по борьбе с дезертир
ством о количестве дезертиров, их положении 
в губ., не явившихся по мобилизации, местах 
их пребывания. Помимо этого получали до
полнительные данные от своей агентуры.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ — меры, предприни
маемые спецслужбами для ввода в заблуждение 
противника. Цель достигается путем запутыва
ния сведений, их искажения или подделки. Это 
приводит к тому, что у противника складывается 
превратное представление об истинном положе
нии дел, событий, операций.

ДЕЙЧ Макс Абелевич (Медель) (1885, г. Ди- 
набург Витебской губ. — 30.10.1937, г. Москва) — 
участник револ. движения, 1900—1908, чл. Бунда, 
1909—1917, чл. Американской социалистической 
партии. Еврей. С 1917 в РСДРП(б). Неоднократ
но арестовывался, 13.06.1905 осужден к смертной 
казни через повешение, которое заменено по
жизненной каторгой; находился на каторжных 
работах, на поселении в Сибири; в 1908 бежал в 
США. 11.1917 вернулся в Россию. В 1917—1918 
сотр. газеты «Саратовские известия», нач. отряда 
Красной гвардии; в 1918—1919 чл. губ. испол
кома. В органах ВЧК: с 1918 зам. пред. Саратов
ской губ. ЧК, нач. губ. милиции; в 1919—1920 чл. 
тройки опер, штаба ВЧК; в 03.08.1920—1922 тов. 
пред., затем пред. Одесской губ. ЧК; в 1920 чл. 
коллегии Гл. упр. рабоче-крестьянской милиции. 
В последующем в центральном аппарате ГПУ, на 
хоз. работе. С 1934 чл. бюро Комиссии сов. кон
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троля при СНК СССР. Награда: орден Красного 
Знамени. Арестован 27.06.1937. Расстрелян. Реа
билитирован.

ДЕЙЧ Яков Абрамович (1898, г. Петербург —
27.09.1938)—сотрудниксов. органов ГБ. Изсемьи 

служащего коммерческих 
фирм. Еврей. В РСДРП(б) с 
11.1917. Образование: 8 клас
сов гимназии, г. Петроград, 
до 1917. Конторщик в кон
торе представителя табачной 
фирмы Лопато, г. Петроград, 
02.1915—09.1917; пом. нач. 
милиции 3-го участка Ка
занской части, г. Петроград,
03—04.1917; конторский

служащий упр. домами Ямская, д. 18, г. Петро
град, 10—11.1917; болел тифом, г. Петроград,
12.1917—02.1918. В РККА: нач. пересыльной ча
сти военкомата Астраханской губ., 02—08.1918; 
нач. мобилизационного отд. Калмыцкого 
краевого военкомата, г. Астрахань, 08.1918— 
01.1919; нач. отд-я бюро снабжения 10-й армии,
01—04.1919; пом. ком. 10-й Отдельной рабочей 
дружины, 04—06.1919; военком 10-й Отд. рабо
чей дружины, 06—11.1919; на излечении в го
спитале, г. Саратов, 11.1919—01.1920; полевой 
контролер упр. снабжения СКВО, 01—05.1920. 
В органах ВЧК: следователь ОО Кавказского 
фронта, 05—11.1920; упол. ПП ВЧК на Кавка
зе, г. Ростов-на-Дону, 11.1920—05.1921; пом. 
нач. СОЧ Горской губ. ЧК, 05.1921—1921; нач. 
ОАЧ Горской губ. ЧК, 1921; нач. СОЧ Горской 
губ. ЧК, 1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. 
Награды: 2 ордена Красного Знамени, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
29.03.1938. Умер во время следствия 27.09.1938. 
Не реабилитирован.

ДЕКАНОЗОВ Владимир Георгиевич (06.1898, 
Баку — 23.12.1953) — сов. гос. и парт, деятель, 
один из руководителей сов. органов ГБ. Из се
мьи контролера Нефтяного управления. Гру
зин. В РКП(б) с 05.1920. Кандидат в члены ЦК 
ВКП(б) (18 съезд). Член ЦК ВКП(б) (18 парткон
ференция). Депутат Верховного Совета СССР
1—2 созывов. Образование: 5 классов 1-й гимна

зии, Баку, 1914; 1-я Тифлисская гимназия, 1916; 
медицинский ф-т Саратовского, Бакинского 
ун-тов, 1917—1919. Вступил в марксистский кру
жок; рядовой при орудии 6-й легкой горной ба
тареи Кавказской Красной Армии, 03—09.1918; 
контролер 5-го участка Бакинского акцизного 
нефтяного упр., 09.1918—05.1919; работал в под
полье, Баку, 1918; нач. медотряда мусаватистско- 
го Минздрава, Баку, 06—10.1919; мл. контролер
2-го участка Бакинского нефтяного акционер
ного упр., 10—12.1919; практикант экспедици
онного отряда Минздрава по оказанию помощи 
в Гяндже, 01—04.1920. В РККА: нач. спец. отряда 
20-йдивизии 11-йармии, Баку, 06.1920—06.1921. 
В органах ВЧК: уполн. ОББ Азербайджанской 
ЧК, 06.1921—1921 ; уполн. ЭКО Азербайджанской 
ЧК, 1921; зам. нач. ЭКО Азербайджанской ЧК,
1921—1922; секретарь СОЧ Азербайджанской 
ЧК, 1922—11.1922; секретарь СОЧ Грузинской и 
Закавказской ЧК, 11.1922—12.1926. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах ОГПУ Грузинский ССР. В 1931—1938 на 
партийной, советской и хозяйственной работе. 
В НКВД в 1938-1939. В 1939-1953 в НКИД 
СССР, Комитете по радиовещанию при СМ 
СССР, МИД ГрузССР. 10.04-06.1953 -  министр 
Внутренних Дел ГрузССР. Звания: комиссар ГБ
3-го ранга; Чрезвычайный и полномочный посол. 
Награды: орден Ленина; орден Красного Знаме
ни; орден Отеч. войны 1-й степени; орден Тру
дового Красного Знамени; 3 медали; знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)». После ареста 
Л.П. Берия арестован 30.06.1953, обвинен в изме
не Родине, совершении террористических актов и 
участии в контрревол. организации. Приговорен 
Специальным судебным присутствием Верховно
го Суда СССР 23.12.1953 по «делу Берии» к ВМН. 
Расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

ДЕКРЕТ — постановление верховной власти, 
имеющее силу закона.

ДЕКРЕТ-ВОЗЗВАНИЕ СНК «Социалистиче
ское Отечество в опасности!» (21.02.1918) — под
писан В.И. Лениным и Ф.Э. Дзержинским. На 
его основании ВЧК получила право внесудебной 
расправы.

ДЕКРЕТ ВЦИК «Об объединении всех ре
волюционных трибуналов Республики» (1921) —
предусмотрел создание Верховного трибунала

133



П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .

ßfb-tOiMu Mûfa&ü +> 1*01 ) *** **

^ ^ « A ,  'J /** ' * /#**  4 f +Ж* flbi0*090t4*\bé**444

?****/ 2 / ^  /  1*ьСи Х о у г & '& ^ Ш

W tb t i? t ll0p,j>64S H à ï f fa y d t fé  *Jlo+M0U4 th & * i 

Ж&Ъfi/iJU * V  # 9*0** fa  y & p  t£ * s

^  о МА^ГА4&1/ £} /$4*4+?t, dU t** **+*+ ^

^ X ÿ h  ué*9*ft0 A ft  utj&4* 'Лсл*Ъ ?t* *

& & Ъ /* К у * 0  £ # te > t/L f .

/ /  'П ф Я + * * а * ~ и 4 А *  ^

*0*№  fab*6 tCéSUAA* *f04St *4*****s

е& и2*ж ^ь/£с4ьб *+*>«' * ' / ' - *>  /^ Â 1t- 
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Проект декрета о борьбе с контрреволюцией и саботажем, 
подготовленный Ф.Э. Дзержинским. Декабрь 1917г.

в качестве единого кассационного органа и ор
гана надзора за действовавшими на территории 
РСФСР трибуналами, а также судебными учреж
дениями для рассмотрения дел особой важности 
при ВЦИК РСФСР в составе пленума (объеди
ненного заседания): представителей коллегий, 
чл.-докладчика и представителя ВЧК; кассаци
онной, воен. и воен.-транспортной коллегий. 
Рассмотрению в судебной коллегии подлежали 
дела исключительной важности, переданные 
особым постановлением ВЦИК, НКЮ и ВЧК, 
причем определение ВЦИК для нее являлось

обязательным. Декрет установил применение 
внесудебных репрессий органами ВЧК лишь в 
местностях, объявленных на воен. положении и 
только по делам о шпионаже, бандитизме, уча
стии в вооруженном восстании. Органы ВЧК обя
заны были предоставлять свои отчеты о принятых 
ими мерах в Верховный трибунал при ВЦИКе.

ДЕКРЕТ СНК «Об учреждении пограничной 
охраны» 1918 — законодательный акт, принятый 
СНК РСФСР и подписанный 28.05.1918 главой 
Советского правительства В.И. Лениным. В Де
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крете объявлялось о создании пограничной охра
ны в Наркомате по делам финансов. Декретом 
определялись задачи пограничной охраны: борь
ба с контрабандой, нарушителями Государствен
ной границы; защита богатств в территориальных 
водах от расхищения; надзор за соблюдением 
правил международного судоходства, охрана 
рыбаков и промышленников в территориальных 
водах и приграничных водоемах; защита погра
ничного населения от нападений банд (форми
рований) и кочевых племен; осуществление в 
необходимых случаях пограничного карантина. 
В отдельных статьях формулировались понятия 
пограничной полосы и морской таможенной по
лосы, устанавливался порядок комплектования 
пограничной охраны на принципе вольного най
ма и порядок материально-технического снаб
жения, утверждалась структура руководящих ор
ганов пограничной охраны. Подготовка Декрета 
началась в 03.1918. После заключения Брестско
го мира 1918 у Советской страны образовалась 
новая государственная граница от Баренцева 
моря до Каспийского, которую необходимо 
было взять под охрану. Соединения и части доре
волюционного ОКПС(ОПК) с началом Первой 
мировой войны (1914—1918) влились в состав 
действующей армии, а после Октябрьской рево
люции 1917 г. их личный состав был демобилизо
ван. 18.04.1918 г. Высший военный совет, создан
ный в начале 03.1918 для организации обороны 
страны и формирования Красной армии, под
готовил и направил через Наркомат по военным 
делам в СНК проект Декрета о задачах ГУПО, 
проект организации пограничной охраны и про
ект инструкции по ее укомплектованию. ГУПО 
подготовило свой проект декрета об учреждении 
Пограничной охраны, который межведомствен
ным совещанием представителей наркоматов 
финансов, иностранных дел и военного ведом
ства был принят за основу. Из 9 статей Декрета 
первые 6 воспроизводили дословно или в сокра
щенном виде основные положения «Правил об 
Отдельном корпусе Пограничной стражи» 1910 
и некоторые положения «Инструкции службы 
чинов ОКПС» 1912. В Декрет внесены новые по
ложения, отвечавшие социально-политическим 
реалиям послереволюционного времени: по
рядок комплектования пограничной охраны 
на принципе вольного найма, обеспечение ее 
оружием, снаряжением, медико-санитарными 
средствами. Впоследствии декрет корректиро

вался другими документами. Он явился первым 
государственным законодательным актом, про
возгласившим необходимость защиты интересов 
Советской республики на государственной гра
нице и создания для этого специальных воору
женных формирований.

ДЕЛО Аничкина Г.С. (№ 244). А. собирал сре
ди контрревол. буржуазии деньги, которые раз
давал контрревол. офицерству, и состоял в связи 
с расстрелянными главарями союза «Защиты 
Свободы и Родины». Решением коллегии отд. 
ВЧК по борьбе с контрревол. от 20.07.1918 при
говорен к ВМН. Расстрелян.

ДЕЛО Баранова С.А. (№ 1178). Б. — священ
ник. Решением Президиума коллегии отд. ВЧК 
по борьбе с контрревол. от 12.09.1918 направлен 
в концлагерь за контрревол. сочинение.

ДЕЛО Битковского А.Ф. (№ 780). Президи
ум коллегии отд. ВЧК по борьбе с контрревол. 
от 14.11.1918 постановил, что Б., как жандарм, 
амнистии не подлежит и должен содержаться в 
концлагере.

ДЕЛО «Волк» — о раскрытии шпионской 
сети белогвардейской разведки на Кубани, 
возглавляемой чл. организации «Националь
ный центр» полк. В.Д. Хартулари. Д. велось в
04—08.1920. Некоторые чл. подпольной сети были 
арестованы и по приговору коллегии Кубано- 
Черноморской обл. ЧК расстреляны. Хартулари 
покончил жизнь самоубийством в Екатеринодар- 
ской тюрьме.

ДЕЛО Ешкиной П.А. (№ 834) — рассмотре
но коллегией отд. ВЧК по борьбе с контрревол.
20.07.1918. Учитывая низкий уровень развития 
арестованной Галкиной, было решено освобо
дить ее, взяв подписку о не ведении агитации 
против сов. власти.

ДЕЛО Донненберга (Думбровина) (№ 2009). 
Д. — инженер, предложивший свои слуги чехос
ловакам. Президиум коллегии отд. ВЧК по борь
бе с контрревол. от 14.11.1918 решил: амнистии 
не подлежит как находившийся в сношении с 
белогвардейцами и ведший агитацию против 
сов. власти; оставить в силе прежнюю меру на
казания — заключение в концлагере.
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ДЕЛО Евтушевского (Кречетова) Г.Н. Е. — чл.
контрревол. организации, вел антисов. агитацию 
на собрании Георгиевских кавалеров и на ул., 
когда город был на воен. положении. Коллегия 
отд. ВЧК по борьбе с контррев. 20.07.1918 реши
ла применить к нему ВМН.

ДЕЛО «Иртура» — д. сотрудников Особого 
упр. ирригационных работ в Туркестане. В конце
11.1918 в Самаре остановилась экспедиция «Ир- 
тура», следовавшая в Туркестан на ороситель
ные работы с целью подготовки хлопковой базы 
для текстильной пром. Помимо 200 служащих, 
с ними было до одной тыс. членов семей. Воз
главляли экспедицию инженер Ризенкампф, а 
также лица из быв. чиновников: министр путей 
сообщения кабинета Керенского Тахтамышев, 
иркутский губернатор Пильц, пом. министра 
иностранных дел Таубе, редактор «Земщины» 
Глинка-Янчевский, офицеры старой русской ар
мии и др. Самарская губ. ЧК опечатала бумаги и 
имущество «Иртура» и с согласия местного сов. 
и парт, руководства арестовала чл. экспедиции. 
После письма ПП ВЦИК и СНК для Туркеста
на чл. РВС П.А. Кобозева в Москву последовало 
вмешательство В.И. Ленина. Ризенкампф был 
немедленно освобожден. Комиссия из предста
вителей ВСНХ и ВЧК, прибывшая в Самару, не 
подтвердила контрревол. деятельность «Ирту
ра», и все арестованные были переправлены в 
Москву. 25.02.1919 ВЦИК на основании провер
ки и расследования ВЧК принял постановление 
о прекращении дела.

ДЕЛО Лазаришвили — д. сотрудника ВЧК, 
попустительствовавшего побегу заключенного 
Кигурия и занимавшегося шантажом при рас
следовании д. арестованного Белявского. Ре
шением ВЧК 29.04.1918 под председательством 
Ф.Э. Дзержинского Л. был исключен из состава 
Комиссии и приговорен к заключению в тюрь
му и высылке из Москвы. Было также решено об 
этом оповестить все парт, организации РКП(б).

ДЕЛО Люндеквиста В.Р. Л. — полк., нач. 
штаба 7-й армии, который вместе со штабом 
Добровольческой армии Московского р-на в 
1919 готовил вооруженное восстание в Москве 
и Петрограде, намеченное к моменту наступле
ния войск А.И. Деникина на Москву и войск 
H.H. Юденича на Петроград.

ДЕЛО Мещерского Б.Б. и Кисельгофа
(№ 1055) — д. «видных представителей класса 
капиталистов». М. и К. решением президиума 
коллегии отд. ВЧК по борьбе с контрревол. от
12.09.1918 были направлены в концлагерь, а ото
бранные вещи конфискованы, как и суммы, на
ходившиеся на текущем счету.

ДЕЛО Михайлова В.З. (№ 2217). Решением 
коллегии отд. ВЧК по борьбе с контрревол. от
02.12.1918 М. направлен в концлагерь как быв. 
жандарм. Было также решено запросить аттеста
ционную комиссию, и, если он при поступлении 
в Красную армию утаил, что раньше служил в 
жандармерии, представить к ВМН.

ДЕЛО Нуортевы Александра Федоровича.
19.03.1921 ВЧК арестовала Н. по обвинению в 
шпионаже. В связи с его жалобой на необосно
ванность ареста была создана особая комиссия 
ЦК РКП(б), которая вынесла заключение, что 
«ВЧК имела достаточно оснований не только 
для задержания H., но и для содержания его под 
стражей на все время предварительного след
ствия до выяснения всех обстоятельств дела». 
По одному делу с Н. 19.03.1921 ВЧК аресто
вала и В.Б. Вильямса (Клермана), уличив его 
в шпионаже в пользу Англии. В связи с делом 
Н. 24.03.1921 Дзержинский писал Г.Г. Ягоде и
В.Р. Менжинскому: «В связи с делом Нуортеве 
надо вопрос о НКИнделе поставить во всей ши
роте. Может та же комиссия (Менжинский, Гор
бунов и Катанян) разработать и этот вопрос для 
внесения в ЦК. Считаю, что в настоящее время 
следует всю работу Иностран. отдела сосредо
точить на НКИнделе самом, т.е. дать настоящее 
лицо этого комиссариата и всех его сотрудников 
и изыскать меры его полного обновления и ре
организации. Иначе вся наша работа по борь
бе со шпионством — впустую». На следующий 
день Ф.Э. Дзержинский сообщил В.И. Ленину 
о том, что получил его записку об информации 
Луизы Брайант и письмо Вандерлипа Вашинг
тона Б. и данные о Н. передал. Н. принял на 
пост фактического секретаря отд. Стран согла
сия и Скандинавии агента английской полиции
В.Б. Вильямса, который должен был вскрывать 
всю, в т.ч. и секретнейшую переписку. Против 
Вильямса были возражения, на что Н. не обра
щал внимания. Вильямс пытался даже вступить 
в РКП (б), но ячейка его не приняла, пытался
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также устроиться в ОО, но и там не был принят. 
Н. старался сорвать переговоры с Вандерлипом, 
мотивируя это тем, что сейчас в Америке влия
телен иной трест. На такую политику никто из 
коллегии НКИД его не уполномочивал. К тому 
же Н. сознательно не докладывал Г.В. Чичери
ну многие детали по делу Вандерлипа, имевшие 
важное полит, значение. Он исказил текст теле
граммы в Америку, исправленный Мартенсом 
после беседы с В.И. Лениным, восстановив свой 
текст (о закупке продовольствия для рабочих за 
границей), и задержал на 10 дней отправку сроч
ной телеграммы, составленной Л.К. Мартенсом. 
Из кабинета Н. неоднократно на несколько дней 
пропадали секретнейшие документы в оригина
ле. Документы обычно находил потом Вильямс, 
причем Н. о пропаже знал, но никогда об этом 
не сообщал в ВЧК. При обыске у Н. найдены для 
отправки с дипломатической почтой в Финлян
дию вместе с парт, бумагами финской КП подо
зрительные письма с условными подписями и 
рядом фотографий финских коммунистов, при
чем Н. путался в своих показаниях и не мог уста
новить авторов. Он поддерживал тесную связь 
с представителями правительства Финляндии, 
неоднократно встречаясь на частных квартирах с 
секретарем миссии и скрывая это. У Н. было об
наружено значительное количество материалов 
из-за границы, находившихся у него до месяца и 
предназначенных для ВЧК в целях принятия мер 
против шпионов. Н. объяснил это тем, что не 
удосужился передать. В его кабинете обнаружена 
сводка о дислокации частей Красной армии на
20.02.1921. Н. испугался этой сводки и заявил, 
что не м.б., чтобы у него была эта сводка. Кара- 
хан же заявил, что у них бывали такие сводки. 
Ко всему этому Нора Хелльгрен обвинила Н. в 
ряде мелких дел и в том, что Н. задержал ее теле
грамму Мартенсу, предупреждающую о том, что 
в Россию хочет поехать шпион Дукворт, которо
му не следует давать визу. Мартенс, не получив 
телеграммы, визу наложил, и только Литвинов 
уже не пропустил его в Россию. Хелльгрен готова 
и требует огласки своих обвинений на суде. Сама 
Хелльгрен, по показаниям Мартенса, заслужива
ет полного доверия. В заключение Дзержинский 
отметил, что «сам Нуортева, по собранным о нем 
данным, человек неопрятный в денежных делах 
и делах материального характера. Вандерлип 
прямо обвиняет его в присвоении его ящиков 
с провизией. Нуортева в этом сознался, сказав,

что роздал знакомым. Надо добавить еще, что 
Нуортева, привлекая к себе шпиона Вильямса, 
не имел никаких данных доверять ему, обвиняет 
легко товарищей в предательстве (Фрейна, Гру- 
зенберга)». 26.03.1921 пред. ВЧК информиро
вал В.И. Ленина о предъявлении обвинения Н. 
В этот же день было проведено совещание о ра
боте НКИД, на котором признано необходимым 
обследовать постановку дела в НКИД специаль
но созданной комиссией из 5 чел., а Ф.Э. Дзер
жинскому поручено «провести через ЦК РКП 
образование указанной комиссии», в состав 
которой от ВЧК включить Давыдова, Могилев
ского и Ягоду. 23.01.1922 комиссия сообщила 
в ЦК РКП(б) свое заключение: дело следстви
ем продолжить, Н. из-под стражи освободить.
07.09.1922 Политбюро ЦК РКП(б) создало еще 
одну комиссию для решения вопроса о реабили
тации Н. Комиссия согласилась с заключениями 
НКЮста от 22.01.1922, ГПУ от 22.02.1922 и ЦКК 
РКП(б) от 02.03.1922 и определила, что «хотя для 
признания Нуортевы виновным в шпионаже до
статочных данных не установлено, тем не менее в 
свое время имелись все основания для принятия 
по отношению к нему необходимых предупреди
тельных мер».

ДЕЛО о сдаче Перми. В ночь 24—25.12.1918 
колчаковские войска захватили Пермь — круп
ный пром. и стратегический центр на восточном 
фланге Восточного фронта. Для расследования 
«Пермской катастрофы» была сформирована 
комиссия Совета обороны во главе с чл. Совета 
И.В. Сталиным и пред. ВЧК Ф.Э. Дзержинским.
03.01.1919 рук. комиссии с аппаратом сотр. ВЧК 
выехали на Восточный фронт спец. эшелоном. 
Показания давали команд, фронтом и 3-й арми
ей, оборонявшей подступы к городу, ответствен
ные армейские и парт. сов. губ. и гор. работники, 
отвечавшие за снабжение армии и местного на
селения, а также за эвакуацию имущества и ране
ных при отступлении сов. войск. Допросы в Гла
зове, Вятке и Москве проводили секретарь пред. 
ВЧК С. Реденс, комиссар В. Уткин и следователь 
трибунала С. Могилевский. Лично Ф.Э. Дзер
жинскому давали показания в Глазове 6 , 8, 9 и
11.01.1919 упр. хоз. отд. Уральского округа пу
тей сообщения Бузиню, нач. гарнизона г. Перми 
Вольфович, губ. воен. комиссар С.Я. Окулов и 
др. Специальный доклад о деятельности отд. по 
борьбе с контрревол. за 11.12.1918 и собственно
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ручные показания представил пред. Пермской 
губ. ЧК П.И. Малков. Всего по делу проходили 
55 чел. Судебных или иных приговоров в деле 
нет. Имеются решения об освобождении аресто
ванных под подписку о невыезде по окончании 
расследования.

ДЕЛО Оленина Г А  (№ 461). О. состоял в 
штабе белогвардейской организации, стремив
шейся вооруженным путем свергнуть сов. власть. 
Коллегия отд. ВЧК по борьбе с контрревол.
20.07.1918 решила применить ВМН меру нака
зания.

ДЕЛО оперативной разработки — форма кон
центрации материалов опер.-служебного доку
ментирования.

ДЕЛО Ползикова А.Д. (№ 1582). Президиум 
коллегии отд. ВЧК по борьбе с контрревол. от
14.11.1918 решил, что П. амнистии не подлежит 
и должен быть подвергнут ВМН как быв. зав. по
лит. сыском, состоявший 8 лет на полицейской 
службе и имевший связи с охранкой.

ДЕЛО Рубиса Карла Бергардовича (Кирилла 
Борисовича) (№ 461). Р. был связан с одним из 
руководителей белогвардейской организации 
«Союза защиты Родины и Свободы» и с бело
гвардейцами в провинции. Решением коллегии 
отд. ВЧК по борьбе с контрревол. от 20.07.1918 
приговорен к ВМН.

ДЕЛО «Свирьстроя». Специалисты, работав
шие на Свирьско-Волховском строительстве, 
были обвинены во злоупотреблениях и вреди
тельстве. Сведения о якобы существовавшей на 
«Свирьстрое» контрревол. организации были по
лучены Ф.Э. Дзержинским еще 25.11.1920 от зам. 
пред. ВСНХ В.П. Милютина. Его сестра была 
замужем за инженером «Свирьстроя» и рассказа
ла, что слышала о крупном заговоре против сов. 
власти верхушки воен. и гражданских учрежде
ний, что эта организация связана даже с уезд., 
куда посылаются курьеры под видом командиро
вок. В «Свирьстрое» ст. инженером работал быв. 
воен.-мор. инженер. Ф.Э. Дзержинский рас
порядился обратить самое серьезное внимание 
на состав воен.-инженерных учреждений, инже
неров, а также их командировки. «Дело считаю 
очень серьезным. Не принимать мер без моего

ведома». Проверка, проведенная по указанию 
пред. ВЧК, не подтвердила наличия на «Свирь
строе» контрревол. организации, но установила 
крупные злоупотребления и бесхозяйственность 
в строительстве. 11.03.1921 Петроградская ЧК 
арестовала некоторых работников упр. строи
тельством, в том числе и гл. инженера строитель
ства Волховской электростанции Г.О. Графтио. 
По делу «Свирьстроя» 17.03.1921 В.И. Ленин 
писал Ф.Э. Дзержинскому: «Прошу немедленно 
выяснить, в чем обвиняется профессор Графтио 
Генрих Осипович, арестованный Петрогубчека, 
и не представляется ли возможным его освобо
дить, что, по отзыву т. Кржижановского, было 
бы желательно, так как Графтио крупный спе
циалист». По постановлению Петроградской ЧК 
от 18.03.1921 он был освобожден из-под стражи 
ввиду непричастности к делу, о чем 19.03.1921 
ВЧК сообщила В.И. Ленину. В 08.1921 гл. инже
нер строительства В.П. Шаверновский, его пом.
В.Ф. Погоржельский и ряд др. были осуждены к 
различным срокам лишения свободы, остальные 
освобождены.

ДЕЛО «Ставки» — быв. офицеров Полево
го штаба РВС Республики, т.н. молодых ген
штабистов (главком И.И. Вацетис, порученец 
при главкоме H.H. Доможиров, нач. развед. 
отд-я Б.Н. Кузнецов, преподаватель Академии 
ГШ Ю.И. Григорьев и др.). Арестованы ВЧК
09.07.1919 на основании данных о намерении 
установления связи со штабами А.И. Деникина 
и А.В. Колчака, захвата упр. армией под видом 
воссоздания ГШ. В результате расследования по
становлением Президиума ВЦИК от 07.10.1919
д. на Вацетиса прекращено, а он передан в рас
поряжение воен. ведомства. H.H. Доможиров и 
Е.И. Исаев по предложению Ф.Э. Дзержинского 
и И.П. Павлуновского 07.11.1919 амнистированы 
и направлены в распоряжение Полевого штаба 
РВСР; Б.И. Кузнецов и А.К. Малышев освобож
дены под подписку о возвращении к месту служ
бы. Ю.И. Григорьев освобожден по амнистии от
05.11.1919 в честь 2-й годовщины Октябрьской 
револ.

ДЕЛО Фесенко АА. (№ 1738) 14.11.1918. 
Президиум коллегии отд. ВЧК по борьбе с кон
трревол. решил Ф. подвергнуть ВМН; не подле
жал амнистии как бывший жандармский полк., 
прослуживший 18 лет в полиции.
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ДЕЛО Центросоюза. В 1920 чекисты рас
крыли подпольную организацию старых коопе
раторов в правлении Центросоюза. Следствие 
установило многочисленные злоупотребления 
в петроградских отд-ях Центросоюза, где эта 
группа за спиной остальной части правления 
проводила закулисную полит, вразрез с интере
сами и заданиями сов. власти. Через А.М. Бер- 
кенгейма, находившегося в Англии, они были 
связаны с заграничным объединением русских 
кооператоров и получали от него инструкции и 
директивы по восстановлению в России свобод
ной торговли, денационализации банков и пр., 
свержению сов. власти экономическим путем. 
Так, в 1919 накануне ожидавшейся оккупации 
Петрограда эта часть правления Центросоюза 
по полученным из Англии от Беркенгейма ин
струкциям поручила зав. петроградским отд-м 
Центросоюза В.Н. Крохмалю провести финан
совые операции на случай занятия Петрограда 
белогвардейцами. 28.04.1920 в газете «Правда» 
опубликовано сообщение Ф.Э. Дзержинского 
«Белогвардейские кооператоры». В нем гово
рилось, что сов. власть в обл. снабжения и рас
пределения среди населения предметов первой 
необходимости прибегает к услугам и опыту 
старых кооператоров. Те постоянно указывали, 
что, несмотря на разность полит, убеждений и 
взглядов на ход револ. преобразований в стране, 
могут честно работать вместе с коммунистами 
в кооперации, т.к. последняя абсолютно ней
тральна. Пред. ВЧК отметил, что ВЧК распола
гает достаточным количеством материалов, ко
торые с неопровержимой ясностью вскрывают 
эту подрывную работу аппарата.

ДЕЛО Цимбуры И.И. и Плоцека В.И. (№ 924). 
Коллегия отд. ВЧК по борьбе с контрревол.
03.08.1918 решила направить их в концлагерь 
как заложников, наложив штраф в 25 тыс. руб. 
на владельца кафе «Томас» Цимбуру за продажу 
изделий из нормированных продуктов.

ДЕЛО Эболи (Гриколи, Найди, Моковский, 
Долматов). Э. — самозваный князь и его со
общница Брит арестованы. На заседании ВЧК
24.02.1918 заслушано д. «князя» Э. и было реше
но допросить Эболи и затем расстрелять, о чем 
широко сообщить в печати. 26.02.1918 за дерзкие 
ограбления под видом обысков от имени ВЧК 
Ф.Э. Дзержинский первым поставил свою под

пись под приговором. Привести приговор в ис
полнение было поручено Евсееву и Полукарову.

ДЕЛО Экмана (№ 1029). 23.09.1918 прези
диум коллегии отд. контрразв. ВЧК решил: за 
антисов. разговоры в общ. месте заключить Э. в 
тюрьму на 2 месяца с зачетом предварительного 
заключения.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ отдела Секретно
оперативного отдела СОО губ. ЧК. По Положе
нию о СОО губ. ЧК, выработанному и приня
тому 3-й Всерос. конференцией ЧК 03.06.1919, 
делопроизводитель отд. обязан вести всю теку
щую переписку по распоряжению зав. отд. и его 
пом., распределять работу по столам, выдавать 
справки и отвечать за своевременное исполне
ние документов в канцелярии отд.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ВЧК. 31.03.1918 на 
заседании ВЧК утверждена инструкция по ор
ганизации делопроизводства ВЧК и ее отд. Отд. 
были предупреждены о неукоснительном выпол
нении всех распоряжений: «Всякое уклонение от 
этого будет взыскиваться самым строгим обра
зом».

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО губ. ЧК. «Инструк
цией об организации и работе местных органов 
ВЧК» от 15.02.1920 установлено, что губ. ЧК 
имеет общее делопроизводство с общей канце
лярией для всех отд., в которой и ведется вся фи
нансовая и хоз. отчетность.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОО губ. ЧК. «Ин
струкцией об организации и работе местных ор
ганов ВЧК» от 15.02.1920 было установлено, что 
делопроизводство в СОО ведет секретарь отд., в 
подчинении которого находятся делопроизво
дитель и машинистка. Делопроизводство СОО 
состоит, в основном, в изготовлении документов 
«внутреннего употребления». Все документы, 
исходящие от губ. ЧК, должны быть заверены 
печатью Комиссии. СОО имел свою печать, но 
без герба — для второстепенных документов и 
выдачи различных справок.

ДЕЛЬГАЗ В.В. (1892—?) — хоз. деятель, со
трудник сов. органов ГБ. В 02—09.1917 состоял 
в партии эсеров, затем беспартийный. После 
Октябрьской револ. 1917 упр. московского отд-я
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лондонской конторы «Браун и Форт». В 1918— 
1920 зав. отд. машин и материалов Главтекстиля. 
С 04.1920 зам. особоупол. СТО по топливу мо
сковского узла и центрального сектора. С 04.1921 
чл. исполнительного бюро по топливу Донецкого 
бассейна. В 05.1921 уполном. группы содействия 
Донбассу при спец. отд-и Президиума ВЧК, а за
тем зам. пред. Трансбюро при ВЧК.

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Федорович (09.02. 
1896, Петербург — 02.02.1940) — сов. госуд. дея
тель, сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи лакея*. 
Русский. В РКП(б) с 02.1919**. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР 1-го созыва. Образование: 
начальная школа, 1905—1908; высшее начальное 
училище, 1908—1912. Безработный, 1912—1913; 
курьер конторы Азово-Донского коммерческо
го банка, Петербург, 04—12.1913; чернорабочий, 
пом. шофера, переписчик в Упр. Юго-Восточных 
ж. д., Петроград, 01.1914—08.1915. В армии: ря
довой 1-й запасн. автороты, Петроград, 08.15— 
12.15; за дезертирство был предан суду, но суд не 
состоялся, до 1917 состоял под надзором в своей 
части; рядовой 16-й автороты, 01.1916—03.1917; 
сломал руку, лечился, Петроград, 03—11.1917. 
В' Красной гвардии и РККА: рядовой Особо
го конного партизанского отряда, 11—12.1917; 
участник захвата квартиры генерал-лейтенанта 
Духонина; учетчик учетного отд. Петросовета,
12.1917—02.1918; рядовой 1-го мор. берегового 
отряда Балтийского флота, 02—07.1918; охра
нял 3-й съезд Советов; матрос при орудии воен. 
судна «Коновод», Волжская воен. флотилия, 
07—12.1918; участвовал в боях под Казанью, Са
марой, Симбирском, Ставрополем, 1918—1920; 
пред. судового комитета судна «Коновод», Волж
ская воен. флотилия; матрос при орудии крейсе
ра «Ильич», Волжско-Каспийская воен. флоти
лия, 01—06.1919; комендант транспортного судна 
«Чарджуй», Волжско-Каспийская воен. флоти
лия, 06—12.1919; инструктор полит, отд. Каспий
ского флота, 01—07.1920; инструктор батальона 
Каспийского полка мор. экспедиционной диви
зии, 07—11.1920; адъютант Отдельного батальо
на воен. моряков, Таганрогский округ, 11.1920— 
03.1921; зав. редакционно-издательской частью 
полит, отд. штаба обороны Восточного сектора 
Черноморского флота, 03—05.1921. В органах 
ВЧК: секретарь Новороссийского мор. ОО, 05— 
10.1921; зам. нач. особого погран. отд-я ВЧК, Ту
апсе, 10— 12.1921 ; зам. нач. и нач. особого погран.

отд-я, Сочи, Новороссийск, 12.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Северного 
Кавказа. В НКВД в 1934—1938. Последние долж
ности: нач. УНКВД Приморской обл.; нач. ОО 
НКВД Тихоокеанского флота. Звание: майор ГБ. 
Награды: орден Красной Звезды; медаль «XX лет 
РККА»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 28.12.1938; приговорен ВК ВС 
СССР 01.02.1940 к ВМН. Расстрелян на следую
щий день. Не реабилитирован.

Примечания. * Отец до 1915 служил лакеем у генерала 
П.В. Родзянко, умер в 1918. Сестра Дементьева, Зинаида 
после 1934 работала в УРКМ УНКВД Северо-Кавказского 
края.

**В 1921 в Туапсе во время партийной чистки ис
ключен из партии «за пьянство». Дементьев обращался с 
апелляциями в 1923, 1925. В 1930 вновь вступил в партию 
кандидатом. Поручителем был М. Раев.

ДЕМИДЕНКО Николай Иванович (1896— 
26.06.1934) — сотрудник сов. органов ГБ.

В РКП(б) с 1918. С 1918 
служил в РККА, в 1919 нач. 
районной милиции в Киеве, 
инструктор-организатор мо
билизационной комиссии 
Наркомата по воен. делам 
Украины, следователь и чл. 
чрезвычайного полкового 
ревтрибунала Наркомвоена 
Украины, следователь рев

трибунала 12-й армии; с 09.1919 зам. нач. ОО 
дивизии 10-й армии, затем пом. нач. ОО 10-й 
армии; в 1920 нач. активной части и зам. нач. 
ОО Терской обл. ЧК, упол. ПП ВЧК на Кавказе 
и ОО Кавказского фронта; в 1921 нач. агентуры 
ОО ЧК Терской обл., нач. СОЧ ОО 10-й армии 
и ОО 2-го кавалерийского корпуса. В 09.1921 от
командирован в распоряжение ОО ВЧК. В даль
нейшем пом. нач., зам. нач. и нач. отд-я КРО 
ГПУ—ОГПУ. Участник операции «Синдикат-2». 
Награда: орден Красного Знамени.

ДЕМИДОВ Алексей Петрович (1898, с. Ост- 
ровы Чаусского уезда Могилевской губ. — 1960, 
Харьков) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина-бедняка. Белорус. В РКП(б) с
07.1919. Образование: рабфак, Днепропетровск 
до 1928. Чернорабочий на пароходе частно
го владельца, Могилев-на-Днепре, 06.1910—
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11.1911; ученик, подмастерье на колбасной ф-ке 
Гаршана, Могилев-на-Днепре, 11.1911—02.1917. 
В армии: рядовой 415-го Бахмутского полка,
02.1917—05.1918. Нач. команды воен. госпита
ля ВЦИК, Москва, 05.1918—01.1919; военком 
УВОСО, Москва, 01.1919-12.1920. В орга
нах ВЧК: пом. уполн. ВУЧК, 01.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Украины. 
В НКВД—НКГБ—МГБ в 1934-1953. Послед
ние должности: нач. УМГБ Харьковской обл.; 
нач. УМВД Харьковской обл. Звание: полковник 
ГБ. Награды: орден Ленина; 3 ордена Красного 
Знамени; 2 ордена Трудового Красного Знамени; 
медаль «XX лет РККА»; знак «Почетный работ
ник ВЧ К-ГП У  (XV)».

ДЕМИДОВ Д.Б. — шофер гаража автоба
зы СНК. В 11.1918 арестован органами ВЧК по 
обвинению в хищении имущества и топлива. 
В 12.1919 приговорен к тюремному заключению 
сроком на 5 лет.

ДЕМИДОВ Федор Петрович (1893, Пе
тербург — ?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из

семьи маляра. Русский. В РКП(б) с 12.1918. 
Образование: гор. училище. Наладчик в типо
графиях, Петроград, 1903—1918. В органах ВЧК 
с 1918: зам. пред. ЧК Батума, 07.1923. В даль
нейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ГПУ—ОГПУ Северного Кав
каза, Забайкалья, Средней Азии и др. регионах. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: 
нач. УНКВД Актюбинской обл.; нач. УНКВД 
Южно-Казахстанской обл. Звание: капитан ГБ. 
Награды: орден Красной Звезды; орден Трудо
вого Красного Знамени ТуркмССР; знак «По
четный Работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован и 
осужден в 1939.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ -  1) увольнение
военнослужащих из вооруженных сил после 
окончания войны или срока военной службы;
2) перевод вооруженных сил и экономики гос. 
с воен. положения на мирное — процесс, обрат
ный мобилизации.

ДЕМОНСТРАЦИЯ (от лат. demonstratio — 
показывание), шествие, митинг и др. формы 
массового выражения обществ, настроений.
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ДЕНИКИН Антон Иванович (04.12.1872, д. 
Шпеталь Дольний Варшавской губ. — 08.08.1947, 

г. Анн-Арбор, штат Ми
чиган, США) — рос. воен. 
и пол. деятель, ген.-лейт. 
(1915). Образование: Ки
евское пехотное училище 
(1892); Николаевская акаде
мия ГШ (1899) — участник 
Рус.-японской войны 1904— 
1905. С началом 1-й мировой 

войны ген.-квартирмейстер штаба 8-й армии, а 
с 09.1914 нач. 4-й (Железной) стрелк. бригады. 
С осени 1916 команд. 8-го армейского корпуса 
на Румынском фронте; в 04—05.1917 нач. шта
ба Верховного главнокоманд., затем команд, 
войсками Западного и Юго-Западного фрон
тов. За поддержку выступления Корнилова в 
1917 арестован, освобожден 19.11.1917. Уехал на 
Дон. Один из организаторов Добровольческой 
армии. С 08.10.1918 главнокоманд. Доброволь
ческой армией; с 01.1919 главнокоманд. Воору
женными силами Юга России; с 07.1919 зам. 
Верховного правителя и Верховного главноко
манд. Вооруженными силами Рос. государства. 
ВЬ внешней политике делал ставку на страны 
Антанты. Московский поход Д. стал самой се
рьезной угрозой сов. власти в Гражданскую 
войну. С 01.1920 Верховный правитель России; 
создал Правительство Юга России. После отсту
пления в Крым передал руководство ген.-лейт. 
П.Н. Врангелю. В 04.1920 прибыл в Велико
британию, а затем в Бельгию, Венгрию, Фран
цию. Активного участия в полит, деятельности 
в эмиграции не принимал. В 11.1945, опасаясь 
депортации в СССР, выехал в США. Автор пя
титомного (шесть книг) историко-мемуарного 
труда «Очерки русской смуты (1921—1926)». 
Награды: ордена Св. Георгия 3-й и 4-й степеней 
и др. Последним желанием Д. было, чтобы гроб 
с его останками со временем, когда обстанов
ка в России изменится, перевезли на родину. 
Перезахоронен в Москве, в Донском монастыре 
03.10.2005.

ДЕНИСОВ. В 1918 по поручению НКФ уча
ствовал в ликвидации дел московского отд-я 
Рус.-французского банка. Арестовывался ор
ганами ВЧК по обвинению в шантаже и вымо
гательстве у сотрудников банка крупных сумм 
денег.

ДЕНИЦКИЙ (Энненберг) Б.Ю. (1887-?) -  
сотрудник сов. органов ГБ. В РКП(б) с 1920. 
С конца 1917 сотрудник для поручений воен. 
контроля штаба Московского ВО, затем агент 
продовольственного отд. Моссовета. С 08.1919 
разведчик, а затем упол. в ОО МЧК; в 11.1920 в 
ОО Киевского ВО; с 03.1921 упол. СО МЧК; с
08.1921 в ПП ВЧК по Северному Кавказу и Юго- 
Востоку России и ОО Северо-Кавказского ВО.

«ДЕНЬ» — ежедневная газета. Вела ожесто
ченную борьбу против сов. власти, закрыта Пе
троградским ВРК 08.11.1917, более 3 месяцев 
выходила нелегально, меняя название. В 02.1918 
по заключению Комиссариата по делам печати 
закрыта за проведение кампании «брани, лжи, 
клеветы, инсинуаций против рабочего и кре
стьянского правительства».

ДЕРИБАС Терентий Дмитриевич (28.04.1883, 
с. Успенское Екатеринославской губ. —

28.07.1938, г. Москва) — один 
из руководителей сов. орга
нов ГБ. Из семьи зажиточ
ного крестьянина. Русский. 
В РСДРП с 1903. Образо
вание: реальное училище, 
г. Кременчуг, 1903. Вступил в 
нелегальный кружок РСДРП, 
арестован; совершил побег и 
перешел на нелегальное по
ложение; работал в столяр

ной мастерской; руководил рабочей дружиной, 
ранен при стычке с черносотенцами, 1905; за
нимался агитационной работой в Полтавской, 
Херсонской, Екатеринославской губ.; арестован 
и осужден на 3 года ссылки в Туринский уезд 
Тобольской губ.; совершил побег и пробрался в 
Петербург; в 1907 арестован и сослан на 3 года 
в г. Обдорск; до 1911 находился в ссылке; в 1911 
уехал в г. Троицк Оренбургской губ.; бухгалтер 
страховой компании, делопроизводитель, кан
целярист, чертежник, г. Троицк, 1911—1917; чл. 
исполкома Оренбургского совета, 1917. В 1918 
комиссар юстиции, г. Оренбург, пред. Оренбург
ской следственной комиссии; пред. парткома и 
тов. пред. объединенного Троицкого и Челябин
ского исполкома; комиссар юстиции Троицкого 
горисполкома; боец Троицко-Нижнеуральского 
отряда; секретарь Уральской обл. коллегии го
сконтроля. В РККА в 1918—1920: зам. нач. по-
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литотд. стрелк. дивизии; зав. политотд. 27-й 
стрелк. дивизии; зам. нач. политотд. 3-й армии, 
и.о. нач. политотд. 5-й дивизии 5-й армии; и.о. 
нач. политотд. 21-й дивизии 2-й армии. В 1920 
пред. Павлодарского уезд, ревкома; пред. Пав
лодарского уезд, бюро РКП (б). В органах ВЧК 
с 12.1920: зам. уполномоченного 4-го отд-я 
СО ВЧК, 01.01-28.07.1921; нач. 5-го отд-я СО 
ВЧК-ГПУ, г. Москва, 28.07.1921-01.12.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. В 10.1933 руководил строительством си
лами заключенных Байкало-Амурской ж. д. ма
гистрали. Нач. УНКВД Дальневосточного края. 
Кандидат в чл. ЦК ВКП(б) (XVII съезд). Звание: 
комиссар ГБ 1-го ранга. Награды: орден Ленина, 
2 ордена Красного Знамени, знак «Почетный 
работник ВЧ К -ГП У  (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧ К-ГП У  (XV)». В 07.1937 снят с поста. 
Арестован органами НКВД 12.08.1937 по лож
ному обвинению в шпионаже, сочувствии троц
кизму и организации ряда заговоров в НКВД и 
РККА. Осужден ВК ВС СССР как «враг народа» 
и приговорен к ВМН 28.07.1938. Расстрелян в тот 
же день. Реабилитирован поем. 31.12.1957. Вос
становлен в партии.

ДЕТСКАЯ беспризорность — статус несовер
шеннолетнего, характеризующийся отсутствием 
у него одновременно родителей (или лиц, их за
меняющих) и места постоянного проживания. 
Годы 1-й мировой войны умножили число бес

призорных. Гражданская война, массовые пере
езды населения, потеря родителей, голод, эпи
демии и разруха, бедность, миграция населения 
сделали Д. б. массовым явлением. В 1921 в вос
питательных учреждениях для детей, оставшихся 
без родителей, насчитывалось до 541 тыс. чел.
К 1922 количество беспризорных на улице до

стигло 7 млн чел. Улицы городов были полны 
беспризорниками, шла торговля детьми, раз
вилась проституция. Особенно тяжелым стало 
положение детей с началом голода. Сов. власть 
приняла серьезные меры для преодоления дет
ской беспризорности и порожденных ею тяже
лых социальных последствий. В их числе созда
ние гос. системы социально-правовой защиты 
несовершеннолетних, образование специальных 
органов и учреждений по борьбе с беспризор
ностью и ее последствиями, комиссии по делам 
несовершеннолетних, детская и социальная ин
спекции, приемники-распределители, детские 
дома, коммуны и др. Проблемами Д. б. занима
лись Госсовет защиты детей (до 1921) и Детская 
комиссия ВЦИК (с 1921).

ДЕТСКАЯ комиссия ВЦИК (Деткомиссия 
ВЦИК). В результате Гражданской войны про
изошел резкий рост детской беспризорности.
27.01.1921 для объединения и согласования дея
тельности всех ведомств по оказанию помощи 
детям и борьбы с беспризорностью по инициа
тиве Ф.Э. Дзержинского была создана Комиссия 
по улучшению жизни детей при ВЦИК — Дет
комиссия ВЦИК, в 1921—1938 центральный 
гос. орган РСФСР. В 1921—1923 ее возглавлял 
Ф.Э. Дзержинский. Предварительно на Плену
ме ЦК РКП(б) 26.01.1921 рассмотрен вопрос о 
создании специальной комиссии при ВЦИКе, 
задачей которой была бы забота о детях. Пленум 
решил: «Принять в принципе как сущность пред
ложения, так и кандидатуру тов. Дзержинского и 
направить в советском порядке». В тот же день 
за подписью пред. ВЧК всем ЧК направлено на 
места циркулярное письмо о срочных мерах по 
улучшению жизни детей. В нем говорилось, что 
органы ВЧК не могут остаться в стороне от за
боты о детях и должны помочь всем, чем могут, 
сов. власти в ее работе по охране и снабжению 
детей. Каждая ЧК обязана рассмотреть, что и как 
она может сделать для детей, назначить для этой 
работы ответственного рук., подыскать сотр. как 
у себя, так и через парткомы, женские отд., проБеспризорные дети
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Перепись беспризорных детей. 1921 г.

фсоюзы и др. Всю работу проводить в тесной 
связи с гос. органами. Губ. ЧК обязаны немед
ленно связаться с соответствующими отд. ис
полкомов и оказывать им всяческое содействие 
и поддержку, получая от них задания и «давая им 
свою информацию»; при этом не вмешиваться, 
а помогать органам, на которых лежит обязан
ность заботы о детях, устранять и изобличать 
преступников и изыскивать источники средств и 
новых работников. 10.02.1921 Президиум ВЦИК 
РСФСР рассмотрел и утвердил положение о ко
миссии при ВЦИКе по улучшению жизни детей 
и ее состав: пред. — Ф.Э. Дзержинский (с 1926 
во главе комиссии — А.Г. Белобородов, НКВД), 
зам. — B.C. Корнев от ВЧК, чл.: Сенюшкин — 
от ВЦСПС (с правами зам.), Хлоплянский — от 
НКПрода, Ветошкин — от РКИ, Радин — от 
НКЗдрава. В последующем комиссия признала 
желательным включение в ее состав с правом 
совещательного голоса также представителей от
ж. д. отд. ЦК РКП(б) — Менжинской, от отд. пра
вовой защиты детей — Капелянской, от ЦКПро- 
са — Савельевой, от ЦК ВЛКСМ — Холина и

одного человека от ЦС физкультуры. Местные 
органы Д. к. ВЦИК — аналогичные комиссии 
при губ. (обл., краевых) и гор. исполкомах Сов. 
Центральная и местные комиссии фактически 
приступили к работе 14.02.1921. Комиссия и ее 
местные органы в пределах действовавшего за
конодательства осуществляли: издание обяза
тельных постановлений, касавшихся охраны 
жизни и здоровья детей; координацию мер по 
борьбе с беспризорностью гос. и общ. органи
заций; вместе с крестьянскими и бывшими зем
скими организациями собирали продовольствие 
и подарки для детей, направляли в голодающие 
губ. санитарные и продовольственные поезда, 
распределяли между детскими учреждениями 
гос. пайки и выделенные гос. деньги. Средства 
комиссии формировались за счет спец. сборов, 
лотерей, добровольных пожертвований и т.д. 
В конце 1922 были подведены некоторые итоги 
работы Деткомиссии ВЦИК и др. организаций 
и ведомств страны по спасению детей: только 
в Поволжье получили питание и одежду около 
5 млн детей, 150 тыс. было эвакуировано, 200 тыс.
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В Ы П И С К А  

ИЗ ПРОТОКОЛА Г ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СоВ.РЛВ.,КРЕСТ.,КАЗ. ■ КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

от 2 7 -г о  Я*»ор* 21 г .

G г у  и и  и: П о с т а н о в и л и :

7 . о создании Комиссии при 7 * 1 .образовать при ВЦИК Комиссию по
НИИК по улучяежюо жизни детей» улучшению жизни детей с  контрольно-

содоИствутщин фуницилми в составе  
7 -им человек:
П редседатели.- т©в. ДЭЕРЖЮЮКОГО и
6 -т и  членов /по одяоиу/от  Яариомлро-

«»Нвржоиироса.Нар^Кои.РКИ, ВЦСПС, 
рконздрава и ВЧК,утверждаемых Пре
зидиумом ВЦИХ персонально.

2 .Попучить то в . ДЭЕ РЖИНСКоМУ и РУС
СКОМУ выработать проект положения 
этой Комиссии.
3.В связи с обрвзоваяиеу Комиссии 
признать н<го6х о д т 1ым (Говет защиты 
детей упразднить,поручив Комиссии 
выработать порядок ликвидации Совета 
зациты детей и нсгтояъзовалия его ллп;< 
р а г д *

КОПИЯ

Выписка из протокола заседния Президиума ВЦИК по улучшению жизни детей 27.01.1921 г.

ДЖАВАРОВ Г.С. -  чинов
ник Упр. гос. сберегательных 
касс. В 12.1917 арестован орга
нами ВЧК за саботаж. В 08.1918 
в связи с амнистией дело в от
ношении Д. прекращено.

ДЖАВАХОВ Михаил Гри
горьевич (14.06.1903, с. Сенча 
Лохвицкого уезда Полтавской 
губ. — 1937) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи аренда Сотрудники детского дома им. Ф.Э. Дзержинского

тора мельницы. Еврей. В ВКП(б) с 06.1926 (член 
РКСМ, 1920—1921). Образование: 2-классное 
министерское училище Лохвицкого уезда, 1916; 
реальное училище, г. Хорол Полтавской губ.,
1917—1918, не окончил. Чернорабочий на пред
приятиях и в учреждениях, Хорол, 10.1918— 
02.1920. В органах ВЧК: уполн. политбюро ЧК,

принято на содержание Красной армии, профсо
юзных и крестьянских организаций. Комиссии 
ликвидированы в связи с преодолением массовой 
детской беспризорности.

ДЕШИФРОВАНИЕ — процесс восстанов
ления открытого текста из шифрованного при 
отсутствии полных сведений 
о примененном шифре. Эф
фективность Д. возрастает при 
наличии информации о приме
няемом шифре.
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Хорол, 05.1920—09.1921; уполн. Чигиринской 
уезд. ЧК, мест. Калиенка, 09.1921—02.1922. В 
дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Украины и 
Молдавии. В НКВД в 1934—1937. Последние 
должности: нач. 2-го отд. УТБ НКВД УССР; нач. 
Запорожского гор. отд. НКВД. Звание: капитан 
ГБ. Награда: знак «Почетный работник ЧК— 
ГПУ (V)». Арестован 09.08.1937. Приговорен ВК 
ВС СССР 07.09.1937 к ВМН. Расстрелян.

ДЖИГИДЗЕ В.Е. — бандит, принимал уча
стие в убийстве сотрудника ВЧК. Решением ВЧК 
от 21.03.1918 приговорен к расстрелу за торговлю 
водкой и оружием. Расстрелян 22.03.1918.

ДЖИНДЖОЛИЯ Герман Николаевич (1895, 
Грузия — ?) — руководящий работник сов. орга
нов ГБ. Из семьи крестьянина-бедняка. Грузин. 
В РКП(б) с 01.1919*. Образование: 4 класса сель
ской школы; 1 класс гор. училища; сдал экстер
ном экзамены за 9 классов средней школы, 
г. Зугдиди, 1927. Ученик весовщика в частной за
купочной фирме, Зугдидский уезд, 1909—11.1914; 
рабочий на строительстве ж. д. моста, с. Ингури,
11.1914—05.1915; матрос на судне «Дерия», Су
хум, 05.15—08.16. В армии: рядовой 2-го Грузин
ского полка, Батумского пех. полка, Ахулинско- 
го пех. полка, 08.1916—03.1918; ефрейтор 1-й 
учебной команды Грузинской меньшевистской 
армии, г. Поти, 03—04.1918; ком. Коммунисти
ческого партизанского отряда, Зугдидский уезд,
04—09.1918; сидел в тюрьме, Кутаис, 09—11.1918; 
мл. унтер-офицер 2-го Грузинского полка мень
шевистской армии, Сухум, 12.1918—09.1919; 
шкипер судна «Дерия», Сухум, 09—12.1919; на 
подпольной работе, с. Цайгиис-Кахаты, с. Дар- 
чели Зугдидского уезда, 02—12.1920; мл. унтер- 
офицер 2-го Грузинского полка меньшевистской 
армии, Батум, 12.1920—03.1921. Пред. ревкома, 
с. Анаклия Зугдидского уезда, 04—06.1921; се
кретарь Дарчельского райкома КП(б) Грузии, 
07—09.1921. В органах ВЧК: сотр. политбюро 
ЧК Зугдидского уезда 09.21—?; уполн. инфор
мационного пункта ЧК—ГПУ Зугдидского уезда 
7—10.1926. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Грузинской ССР. В НКВД в 1934—1938. Послед
ние должности: нач. 37-го Батумского погран. 
отряда НКВД; нарком внутр. дел Аджарской 
АССР. Звание: майор ГБ. Награды: орден Крас

ной Звезды; орден Трудового Красного Знамени 
ГрузССР; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 01.1938.

Примечание. *В партийной анкете 1927 указал партий
ный стаже 1921.

ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович
(07.09.1865, г. С.-Петербург -  21.02.1938, г. Мо

сква) — рос. гос. и воен. дея
тель, ген. -лейт., дворянин. Об
разование: Пажеский корпус, 
1882. Служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку; 
вице-губернатор Москов
ской губ. с 08.1905, губерна
тор Московский губ., 1905—
1913. Оставил о себе добрую 
память. Боролся с продажно
стью чиновников и полиции. 

Был тов. (зам.) министра внутренних дел и шефом 
Отд. корпуса жандармов, стремился совместить 
обеспечение безопасности гос. с нравственным 
началом, считая недопустимым раскрывать 
имена проштрафившихся либо давно оставив
ших службу, а также умерших агентов, справед
ливо полагая, что такие действия подрывают 
основы агентурной работы спецслужб. В револ.
1905—1907 стремился избегать кровопролития в 
ходе подавления забастовок и крестьянских вы
ступлений. Тов. министра внутренних дел и ком. 
Отд. корпуса жандармов, 1913—1915; в 08.1915 
уволен от должности императором Николаем II 
без объявления причин. Именно он докладывал 
царю о скандальных похождениях Распутина. 
В 11.1917 подвергся кратковременному аресту. 
В 12.1917 уволен из армии. В 09.1918 при сле
довании из Петрограда на Украину задержан и 
арестован в Орше в санитарно-агитационном 
поезде «Артист — солдату». По решению Запад
ной обл. ЧК от 17.09.1918 заключен в тюрьму. 
Затем освобожден. Ф.Э. Дзержинский принял 
решение пригласить быв. шефа Отд. корпуса 
жандармов на работу в ВЧК в качестве кон
сультанта, будучи глубоко уверен в патриотиз
ме, порядочности и честности Д. Председатель 
ВЧК поймал, что без изучения опыта работы 
Департамента полиции и жандармерии, равно 
как воен. разведки и контрразведки, ВЧК не 
обойтись. И он убедил Д., что его патриотиче
ский долг — в служении новому Рос. государ
ству. В 11.1918 Д. выступил свидетелем по делу
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П редседатель Совете
Народных Комиссаров

'Совета
(иых Комиссаре er {

Удостоверение сотрудника ВЧК Ф.Э. Дзержинского

ной комиссии при СНК РСФСР, 20.12.1917— 
08.07.1918; 22.08.1918-06.02.1922; с 08.1919 нач. 
ее ОО; с 06.02.1922 нач. Гос. полит, упр. НКВД 
РСФСР, Объединенного Гос. полит, управления 
при СНК СССР, 15.11.1923-20.07.1926. Одно
временно нарком внутренних дел, 03.1919— 
07.1923, нарком путей сообщения РСФСР (СССР 
с 07.1923), 04.1921-02.1924, пред. ВСНХ СССР, 
02.02.1924—20.07.1926. Выступал против заклю
чения Брестского мира 1918, стоял на позиции 
левых коммунистов. В Гражданскую войну 1917— 
1922 чл. комиссии ЦК РКП(б) и Сов. рабочей и 
крестьянской обороны по расследованию при
чин сдачи 3-й совет, армией Перми частям армии
А.В. Колчака, 01.1919; пред. Комитета обороны 
Москвы, 09—10.1919. В 10.1919—09.1920 пред. 
Воен. совета войск внутренней охраны Респу
блики, с 11.1920 войск Внутренней службы. 
С 11.1919 чл. Всероссийской комиссии по улуч
шению санитарного состояния Республики, пред. 
Гл. комитета по всеобщей трудовой повинности,
02—07.1920. В 04.1920 направлен на Украину для 
руководства борьбой с движением Н.И. Мах
но и повстанческими отрядами. В 05—07.1920 в 
ходе сов.-польской войны 1920 нач. тыла Юго- 
Западного фронта; в 07—09.1920 чл. Временно
го револ. комитета Польши; в 08—09.1920 чл. 
РВС Западного фронта. В начале 1920-х воз

; Р О С С И Й С К А Я
1шшмдо ттмш Umrni 

р е с п у б л и к а .

совет 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

Пред "яв кг ель сего  тов.Д  З ' Е Р а й й С К И ' Я  Фе

ликс Эдмундович, постановление)! Со*ста Народных Ко- 

мис аров о? 2 9 /У Л  - 20 г .  утвержден Председателей  

всероссийской .Чрезвычайной Комиссии по борьбе с  контр, 

'революцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями 

по должности.*

провокатора Р.В. Малиновского. В 1919 пригово
рен к заключению до конца Гражданской войны. 
В 1921 освобожден. Затем Д. принимал активное 
участие в качестве консультанта в конкретной 
разработке и проведении операций «Трест» и 
«Синдикат-2». В дальнейшем бедствовал. Ра
ботал церковным старостой, дворником, давал 
уроки французского языка, писал воспомина
ния. В 12.1937 вновь арестован по обвинению в 
контрревол. деятельности. Расстрелян.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович
(11.09.1877, имение Дзержиново Ошмянско- 

го уезда Виленской губ., 
ныне хутор Дзержино
во Столбцовского района 
Минской обл., Республи
ка Беларусь — 20.07.1926, 
г. Москва) — польский и 
рос. револ., сов. гос. и парт, 
деятель. Из польской мел
копоместной дворянской се
мьи. Один из организаторов 
Социал-дем ократической 

партии Литвы (1896; с 1900 гл. партии Социал- 
демократия Королевства Польского и Литвы, 
которая в 1906 вошла в состав РСДРП, сохра
нив организационную самостоятельность) — 
участник револ. 1904—1905.
В 1897—1917 неоднократно под
вергался арестам, в общей сложно
сти провел в тюрьмах, на каторге и 
в ссылке 11 лет. Чл. ЦК РСДРП(б),
1906—1912. С 03.1917, после осво
бождения из Бутырской тюрьмы в 
Москве, чл. Московского комите
та РСДРП(б). С 04.1917 чл. испол
кома Московского сов. рабочих и 
солдатских депутатов; с 08.1917 чл. 
ЦК РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б); 
кандидат в чл. Политбюро с 
06.1924. При подготовке Октябрь
ской револ. 1917 в Петрограде чл. 
Воен.-револ. центра Петроград
ского ВРК. Во время восстания 
руководил взятием Гл. почтамта и 
телеграфа. Делегат II Всероссий
ского съезда Сов. Чл. ВЦИК (ЦИК 
ССС) с 1917; один из организато
ров, 11.1917, и чл. коллегии НКВД. 
Пред. Всероссийской чрезвычай
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Ф.Э. Дзержинский среди сотрудников ВЧК. 1918г.

главлял десятки различных комиссий. Под его 
руководством ведомство ВЧК—ГПУ—ОГПУ 
превратилось в сильнейший инструмент сохра
нения власти большевиков, в парт.-гос. специ
альную службу для решительной борьбы с по
лит. противниками и сторонниками др. полит, 
партии и течений. Руководил осуществлением 
политики красного террора. Возглавлял рабо
ту по раскрытию и разгрому ряда антибольше
вистских организаций, по подавлению заго
воров и выступлений, занимался ликвидацией 
револ.-демократических полит, партий и общ. 
организаций, высылкой интеллигенции за гра
ницу; руководил полит, розыском, борьбой с 
антибольшевистскими эмигрантскими центра
ми; обеспечил восстановление разрушенного в 
Гражданскую войну ж. д. транспорта. Поддер
жал введение нэпа, возрождение крестьянского 
рынка, кооперации, конкуренции между раз
личными секторами экономики. На посту пред. 
ВСНХ СССР стимулировал рост производи
тельности труда на гос. предприятиях, способ
ствовал использованию проф. опыта беспартий
ных специалистов. В 1923—1926 боролся против 
оппозиционных течений в РКП(б)—ВКП(б). 
Награда: орден Красного Знамени. Умер в день 
своего выступления на Объединенном пленуме

ЦК и ЦКК ВКП(б). Похоронен у Кремлевской 
стены на Красной площади.

ДИВЕРСИИ (лат. diversio — отклонение, 
отвлечение) — 1) метод вооруженной борьбы, 
действия специально подготовленных подраз
делений (групп) или отд. лиц в тылу противника 
по выводу из строя воен., пром. и др. объектов, 
узлов и линий связи, объектов жизнеобеспе
чения населения, нарушению упр. войсками, 
уничтожению живой силы и техники, воздей
ствие на морально-психологическое состояние 
войск и населения противника; 2) разновидность 
подрывной деятельности одного государства и 
его спецслужб, а также различных организаций 
радикальной ориентации, направленной на де
стабилизацию обстановки и в др. гос.; 3) пре
ступление против гос. власти; заключается в со
вершении взрыва, поджога или иных действий, 
направленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, путей и средств сооб
щения, средств связи, объектов жизнеобеспече
ния населения в целях подрыва эконом, безопас
ности и обороноспособности страны. Различают 
Д. экономические (демпинг, валютные махина
ции, взрывы, поджоги и иные действия) и полит, 
(заговор, переворот, организация беспорядков).
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В годы Гражданской войны и после нее Д. актив
но использовалась спецслужбами иностранных 
государств, контрревол. организациями и эми
грантскими центрами. Планы совершения Д. 
имелись у ГШ Польши и Финляндии.

ДИВИЗИЯ — основное тактическое соеди
нение в войсках ВЧК и внутренних войсках, как 
правило, состояло из нескольких полков или бри
гад, отд. батальонов, отрядов спец. назначения, 
подразделений боевого обеспечения и тыла.

ДИМЕНТМАН Михаил Иосифович (Оси
пович) (1903, Тула — 27.07.1941) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи портного. Еврей. 
В РКП(б) с 04.1920 (член ВЛКСМ, 1918-1927). 
Образование: приходское училище, Астрахань, 
1914—1915. Ученик на рыбном промысле братьев 
Солдатовых, Астрахань, 05.1916—01.1918; счето
вод Астраханского губ. продкома, 01—07.1918; 
зам. зав. орг. отд. Астраханского губкома РКСМ, 
секретарь горкома-райкома РКСМ, Астрахань,
07.1918—08.1920. В органах ВЧК: уполн. ОО 
1-й армии, Красноводск, 08.1920—12.1921; нач. 
СО Туркменской обл. ЧК, Ашхабад, 12.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах и пограничных 
войсках ГПУ—ОГПУ в Средней Азии. В НКВД 
в 1934—1938. Последние должности: нач. ОО 
ГУГБ НКВД Тихоокеанского флота; нач. УНКВД 
Приморской обл. Звание: капитан ГБ. Награды: 
орден Красной Звезды; орден Трудового Красно
го Знамени УзбССР; знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Арестован 25.07.1938. Приго
ворен ВК ВС СССР 27.07.1941 к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Не реабилитирован.

ДИРЕКТИВНОЕ письмо ЦК РКП(б) от
24.12.1919 ко всем губ. и уезд, комитетам партии 
о направлении на работу в ЧК наиболее прове
ренных и стойких коммунистов.

ДИСКУССИИ об органах ВЧК в 1918-1919.
Осенью 1918 в ряде парт, организаций и Сов., а 
также в периодической печати началась острая 
дискуссия по вопросам правового положения 
органов ВЧК. Некоторые парт, и сов. работники 
считали, что наиболее трудный период Граждан
ской войны прошел, контрревол. разбита и на
добность в ВЧК и ее органах отпала. Поэтому 
они настаивали на ликвидации ВЧК, губ. и обл.

ЧК, на передаче розыскных функций уголовно
му розыску, следственных — ревтрибуналам. За
дачу подавления открытых выступлений предла
гали возложить на милицию. 02.10.1918 вопрос о 
ВЧК обсуждался в ЦК РКП(б), который поручил 
Ф.Э. Дзержинскому составить проект положения 
о ВЧК, с тем чтобы урегулировать деятельность 
центральных и местных ЧК, а также их взаимо
отношения с др. сов. учреждениями. Была соз
дана комиссия, в которую вошли представители 
ВЧК, НКВД и НКЮ. В 12.1918 в печати снова 
развернулась дискуссия о ВЧК. В этом же меся
це возник конфликт в связи с утверждением чл. 
коллегии ВЧК М.Ю. Козловского о незаконных 
репрессиях ВЧК. 19.12.1918 бюро ЦК РКП(б) за
слушало доклад Ф.Э. Дзержинского о заседании 
ВЧК, на котором было решено обратиться в ЦК 
с вопросом о разрешении конфликта между Коз
ловским и остальными чл. коллегии. Дзержин
ским было отмечено, что в печати за последнее 
время появились статьи о деятельностй ВЧК, 
носившие «не столько деловой характер, сколько 
злобное отношение». После обсуждения высту
пления пред. ВЧК предложено НКЮ временно 
заменить Козловского в качестве представителя 
комиссариата в ВЧК, до разрешения конфлик
та, разбор конфликта поручить И.В. Сталину; 
«на страницах партийной и советской печати не 
может иметь место злостная критика советских 
учреждений, как это имело место в некоторых 
статьях о деятельности ВЧК, работа которой 
протекает в особо тяжелых условиях». 08.01.1919 
Л.Б. Каменев направил В.И. Ленину проект резо
люции о реформе револ. трибуналов и ЧК, кото
рый предусматривал немедленную ликвидацию 
ВЧК и всех ее местных органов, а борьбу с кон
трревол. передать револ. трибуналам. 20.01.1919 
ВЧК представила В.И. Ленину «Положение о 
Всероссийской чрезвычайной комиссии и губче- 
ка», в котором обосновывались принципы дея
тельности ВЧК, принятые ВЦИК 28.10.1918, с 
соответствующими изменениями, внесенными 
в последующем. Во второй половине 01.1919
В.И. Ленин не поддержал Н.В. Крыленко, по
советовав удовлетворить просьбу Ф.Э. Дзер
жинского: «Он формально прав, а Крыленко 
суетится зря — мое таково впечатление». Это 
было ответом на письмо Л.Б. Каменева, в ко
тором сообщалось, что Ф.Э. Дзержинский по
требовал заставить уголовный розыск выдать 
ЧК карточки бандитов. Угрозыск выполнил эту
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просьбу, но Н.В. Крыленко и К.А. Розмирович 
утверждали, что это помешает расследованию. 
Видимо, речь шла об учетных карточках на чл. 
крупных бандитских шаек Я. Кошелкова, Н. Са
фонова, Г. Плещинского, орудовавших в Москве 
и Московской губ. 29.01.1919 началась новая 
дискуссия о ВЧК. Вопрос снова стоял о самом 
ее существовании. 20.01.1919 были ликвидиро
ваны уезд. ЧК. Руководители НКЮ разработа
ли проект реорганизации ЧК и ревтрибуналов, 
который предусматривал изъятие у ЧК права на 
внесудебное разрешение дел и сохранение их 
лишь как органов розыска и пресечения. Соглас
но проекту, органы ВЧК должны быть подчине
ны ревтрибуналам и работать под их контролем. 
Ф.Э. Дзержинский, Я.Х. Петерс и ряд др. сов. и 
парт, работников решительно возражали против 
ликвидации ЧК. 30.01.1919 Дзержинский высту
пил с докладом на Московской общегородской 
конференции РКП(б). Итоги дискуссии были 
подведены 04.02.1919 на заседании ЦК РКП(б) 
при обсуждении вопроса «Чрезвычайные ко
миссии». Решено поручить комиссии в составе 
Ф.Э. Дзержинского, И.В. Сталина и J1.B. Каме
нева разработать положение о ЧК и ревтрибуна
лах, руководствуясь следующим: 1) право выне
сения приговоров должно быть передано из ЧК 
в ревтрибуналы, причем ревтрибуналы должны 
состоять из 3 чел.; 2) аппарат ЧК должен остать
ся в качестве, во-первых, розыскных органов и, 
во-вторых, органов непосредственной борьбы с 
вооруженными выступлениями (бандитскими, 
контрревол. и т.п.); 3) за ЧК сохраняется право 
расстрелов при воен. положении (если это пра
во предусмотрено самими постановлениями об 
объявлении той или иной местности на воен. 
положении); 4) работа комиссии должна закон
читься в кратчайший срок. Комиссия в составе 
Ф.Э. Дзержинского, И.В. Сталина и Л.Б. Каме
нева в течение двух недель закончила работу над 
проектом Положения о чрезвычайных органах и 
ревтрибуналах, и 17.02.1919 пред. ВЧК от имени 
фракции большевиков выступил на 8-м заседа
нии ВЦИК с мотивированными предложениями 
от фракции коммунистов о порядке реорганиза
ции ВЧК и ревтрибуналов. Проект был принят. 
В основу положения были положены директивы 
ЦК РКП(б) от 04.02.1919. ВЦИК дал ВЧК «права 
непосредственной расправы» лишь при наличии 
контрревол. или бандитских вооруженных вы
ступлений, а также в местностях, объявленных

на воен. положении, за преступления, указанные 
в самом постановлении о введении воен. поло
жения.

ДИТЕРИХС Михаил Константинович
(17.04.1874, г. Санкт-Петербург — 09.09.1937, 

г. Шанхай, Китай) — рос. 
воен. и гос. деятель, ген.- 
лейт. Из семьи офицера 
чешского происхождения, 
служившего в рус. армии. 
Образование: Пажеский
корпус (1894), Николаевская 
академия ГШ, 1900. В 1900— 
1914 служил на различных 
должностях в Московском, 
Одесском и Киевском ВО, 

в Гл. упр. ГШ. Участник 1-й мировой войны. 
С 09.1917 ген.-квартирмейстер Ставки Верхов
ного главкома, с 03.11.1917 нач. штаба Ставки. 
После Октябрьской револ. 1917 уехал на Украи
ну. В 11.1917—01.1919 нач. штаба Чехословацко
го корпуса; один из организаторов и рук. мяте
жа Чехословацкого корпуса в 1918. В 07.1919 у
А.В. Колчака командовал Сибирской армией, в
07—11.1919 Восточным фронтом (одновременно 
в 08.1919 — воен. министр Омского правитель
ства). Назначен А.В. Колчаком рук. Комиссии 
по расследованию убийства царской семьи. Ини
циатор создания добровольческих вооруженных 
формирований на религиозной основе. В 11.1919 
подал в отставку и уехал в Китай. В 06.1922 в 
Приморье избран Земским собором «едино
личным правителем и воеводой земской рати»; 
объявил Крестовый поход против Сов. России. 
В 09—10.1922 в боях с частями Народно-револ. 
армии ДВР войска Д. были разбиты. С 10.1922 
белоэмигрант. Награды: французский орден По
четного легиона и др.

ДМИТРИЕВ — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 14.01.1921 комиссар для особых поручений 
опер. отд. СОУ ВЧК.

ДМИТРИЕВ (Плоткин) Дмитрий Матвеевич
(01.1901, Екатеринослав — 07.03.1939) — руково
дящий сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи тор
говца. Еврей. Член коммунистической фракции 
«Поалей Цион», 1918-1919. В ВКП(б) с 02.1928. 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 
Образование: земское коммерческое училище,
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Запись добровольцев в части Красной армии

Екатеринослав, 1918. Статистик в Екатеринос- 
лазской гор. управе, 03.17—1917; инспектор ОНО, 
Екатеринослав; репетитор, Екатеринослав, 1918— 
1919; полит, лектор Екатеринославского губ. чрез- 
санкома, 01.1920—1920; в Екатеринославском 
губ. военкомате. В органах ВЧК: в войсках ВУЧК, 
1920—06.1921; политработник войск ПП ВЧК по 
Юго-Востоку, 07.1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в ор
ганах ГПУ—ОГПУ на Юго-Востоке России, затем 
в ЭКУ. В НКВД в 1934—1938. Последние долж
ности: зам. нач. ЭКО ГУГБ НКВД СССР; нач. 
УНКВД Свердловской обл.; нач. ГУШОСДОР 
НКВД СССР. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. 
Награды: орден Ленина, орден Красного Знаме
ни; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)»; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Арестован 28.06.1938. Приговорен ВК ВС СССР
07.03.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реа
билитирован 09.12.1994.

ДМИТРИЕВСКИЙ — житель Петрограда, 
журналист. Арестован органами ВЧК за саботаж. 
В конце 1917 освобожден из-под стражи по рас
поряжению Ф.Э. Дзержинского.

ДОБАВОЧНЫЕ выплаты. В органах ВЧК в 
годы Гражданской войны еще не было четкой

регламентации к.-л. выплат. Они производи
лись отд. решениями по различным поводам. 
Так, 26.03.1918 ВЧК утвердила предложение 
Ф.Э. Дзержинского о выдаче своим сотрудникам 
добавочных средств в размере 200 руб. на уплату 
за дешевые обеды.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ В.И. (1865-1919) -  
рос. полит, деятель. Чл. ЦК партии кадетов. 
В 08.1918 арестован Петроградской ЧК. В 09.1919 
осужден за контрревол. деятельность.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ армия Московского 
района — воен. организация «Национального 
центра» во главе с ген. H.H. Стоговым и полк.
В.В. Ступиным. Ликвидирована органами ВЧК
19.09.1919.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО — один из способов 
комплектования вооруженных сил, основан
ный на привлечении в их ряды добровольцев. 
Гл. принципы Д.: добровольность, бескорыстие, 
идейная мотивация исполнения своего воин, и 
гражд. долга.

ДОБРОЧИНСКИЙ Леопольд (1865-1933) -  
участник револ. движения в России. Сов. гос. и 
хоз. работник, сотрудник сов. органов ГБ. Са
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пожник. С 1885 чл. социально-револ. партии 
«Пролетариат», с 1893 чл. СДКП. Много лет 
работал в нелегальных парт, типографиях. Не
однократно арестовывался царскими властями. 
В 1902 административно выслан в Якутск, осво
божден по амнистии в 1905. В 1907 приговорен 
к 4 годам каторги, затем сослан в Киренский 
уезд Иркутской губ. После Октябрьской револ. 
работал в Белоруссии, в Вильнюсе зам. пред. ЧК. 
В 1920 мобилизован на польский фронт и какупол. 
Народного комиссариата земледелия РСФСР вел 
работу по организации батрацких комитетов на 
освобождаемой Красной армией территории. 
В 1921—1922 на хоз. работе в сов. посольстве в 
Латвии. С 1923 персональный пенсионер.

ДОБРЫЖИНСКИЙ И.И. -  глава резиден- 
туры польской разведки в Сов. России, инте
ресовался марксизмом, критически относился 
к политике Пилсудского. Арестован во время 
войны с Польшей в 1920. Был привлечен к со
трудничеству с органами ВЧК.

ДОБРЫШИН В. — арестован органами ВЧК 
во время «красного террора». По распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского от 13.09.1918 заключен в 
концлагерь.

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ Юзеф (Иосиф Ро
манович) (25.10.1867, г. Гарбув, Царство Поль

ское — 28.10.1937) — рус. и 
польский контрревол. воен. 
деятель, ген.-лейт. рус. ар
мии, ген. брони польской 
армии. Из дворян. Образо
вание: академия ГШ, 1902. 
Участник Рус.-японской и
1-й мировой войн. С 08.1917 
командовал сформирован
ным в Белоруссии 1-м Поль
ским корпусом легионеров. 

В 01.1918 поднял мятеж против сов. власти, в 
ходе которого отвел свои части на территорию, 
занятую немецкими оккупантами. Руководил 
восстаниями рабочих в Сувалках и Гродно против 
немцев. В конце 1918 принял польское поддан
ство, затем главком Великопольской армии, осу
ществлял захват земель в Западной Белоруссии. 
Являлся чл. «Польской организации войсковой». 
Руководил развед. сетью 2-го отдела ГШ Польши 
в России под кличкой Сверщ. В 05.1920 аресто

ван и вместе со своими быв. агентами перешел 
на работу в органы ВЧК (сотрудник для особых 
поручений). В 1921 награжден орденом Красного 
Знамени. С 05.1921 пом. нач., а с 1922 нач. отд-я 
КРО ГПУ. В 1926—1929 ответственный работник 
СОУ ОГПУ. Позднее нач. контрразв. по Белорус
скому ВО, затем по Центрально-Черноземной 
обл.; зам. нач. НКВД по Саратовскому краю. Об
винен в заговоре против сов. власти. Арестован 
органами НКВД в 11.1936. Расстрелян в 1937. 
Реабилитирован поем.

ДОГАДОВ Александр Иванович (20.08.1888, 
с. Каип Казанской губ—26.10.1937, г. Мо
сква) — сов. гос., парт, и профсоюзный деятель. 
В РСДРП(б) с 1905. С 02.1918 пред. Сов. профсо
юзов, чл. губкома РКП(б), чл. президиума губ. 
совнархоза в Казани, затем чл. СНК и нарком 
труда Татарской АССР. С 1921 чл. Президиума, 
секретарь ВЦСПС. Избирался чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР; чл. Бюро Профсоюзного интернациона
ла. Зам. пред. ВСНХ, 1930-1931.Нарком РКИ 
ЗСФСР и пред. Закавказской краевой контроль
ной комиссии ВКП(б), 1931—1934. Уполном. 
Комиссии совет, контроля при СНК СССР по 
Свердловской обл. 05.1937 решением Политбю
ро ЦК исключен из партии. Арестован. Приго
ворен ВК ВС СССР к ВМН 26.10.1937. Расстре
лян в тот же день. Реабилитирован ВК ВС СССР 
14.07.1956. Восстановлен в партии решением 
Президиума ЦК КПСС 31.12.1957.

ДОЗНАНИЕ — вид предварительного рас
следования правонарушений, неотложные след
ственные действия по установлению и закрепле
нию следов преступления.

ДОЗОР — 1) вид спец. войскового наряда, 
используемого в целях выявления противни
ка на возможных направлениях его движения; 
Д. используется разведгруппами и при прове
дении тактических войсковых действий; 2) по
граничный наряд, высылаемый для охраны гос. 
границы, поиска нарушителей границы, агентов 
противника и т.д.

ДОКТРИНА разведки иностранного государ
ства — система принятых в иностранном гос. 
официальных взглядов и положений по основ
ным вопросам деятельности разведки (цели, за
дачи, роль и функции разведки в разработке и
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осуществлении внешней политики, общая полит, 
направленность развед. деятельности, исполь
зуемые силы и средства). Основные положения 
Д. отражаются в инструкциях, наставлениях, ко
торыми руководствуются подразделения развед. 
органов и их сотрудники при организации раз
вед. операций.

ДОКУМЕНТ (документальная информация) —
1) носитель зафиксированной информации; 2) в 
информационно-поисковых системах — любой 
объект памяти (книга, статья, чертеж и пр.);
3) деловая бумага, юридически подтверждающая 
какой-либо факт.

ДОЛГОПЯТОВ Прокофий Семенович
(1897, станиц. Канеловская Кубанской обл. —
28.02.1943, Свободненский ИТЛ, Амурская 
обл.) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-батрака. Русский. В РСДРП(б) с 
1917. Образование: начальная школа, бросил; 
Высшая пограничная школа ОГПУ СССР; 1 курс 
Воен. академии РККА им. М. В. Фрунзе (1931— 
1932). До 1915 ученик кровельщика, кровельщик, 
маляр. В армии в 1915—1917: воевал на турецком 
и германском фронтах, рядовой 17-го драгун
ского полка, за избиение офицера арестован и 
приговорен к расстрелу, в ожидании исполнения 
приговора сидел в Минской тюрьме, во время 
немецкого наступления бежал из-под стражи, 
служил рядовым в маршевом батальоне запасно
го кавалерийского полка, получил звание вахми
стра. В РККА: ком. красногвардейского отряда, 
г. Армавир; участник боев с Корниловым и Дени
киным под Екатеринодаром; ком. отряда Ейской 
группы войск; участник боев под Таганрогом, 
Екатеринодаром, Армавиром, станиц. Невинно- 
мысской, Белореченской; тяжело ранен, лечил
ся в воен. госпитале, г. Воронеж, 1918. В органах 
ВЧК: пред. уезд. ЧК Курской губ.; комендант 0 0  
МЧК, 1919. На парт, работе на Украине, 1919; на 
подпольной работе, г. Батум, 1919—1920. Снова 
в органах ВЧК: комендант 0 0  Юго-Западного 
фронта; ком. отряда 0 0  Юго-Западного фронта; 
ком. отряда Крымской ударной группы; комбриг 
кавалерийских войск ВЧК; во главе бригады у 
станции Джанкой окончательно разгромил Мах
но, 1920-1921; особоупол. ВУЧК, 1921-1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Депутат ВС СССР 1-го созыва. Звание:

майор ГБ. Награды: орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», 
медаль «XX лет РККА», знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (V)». Арестован 25.01.1939. При
говорен ВК ВС СССР 14.05.1939 по ст. 1 7 -5 8 -7 , 
17—58—1 к 15 годам лишения свободы. Умер в 
лагере. Не реабилитирован.

ДОЛЖНОСТНАЯ инструкция — разно
видность ведомственного организационно
распорядительного нормативного правового 
акта. В Д. и. по конкретной штатной должности 
(при необходимости и по внештатной) опреде
ляется круг обязанностей и прав различных ка
тегорий сотрудников и служащих органов ВЧК, 
устанавливается порядок их реализации, преду
сматривается ответственность за неисполнение.

ДОЛЖНОСТНОЕ преступление — по сов. 
уголовному праву преступные деяния, посягаю
щие на нормальную деятельность сов. гос. или 
общ. аппарата, совершаемые должностными ли
цами, использующими для этого свое служебное 
положение. Борьба с Д. п. была одной из важней
ших обязанностей органов ВЧК. 21.03.1918 за
держан контролер Московского акцизного упр. 
К.А. Скиндер, у которого изъяты незаполнен
ные бланки на получение спирта и др. докумен
ты, уличавшие его в преступной деятельности;
24.03.1918 расследовалось дело Войцеховского, у 
которого была найдена записка о получении бу
тылки вина. К концу 03.1918 отд. ВЧК по борь
бе с преступлениями по должности произвел 
47 арестов, в том числе за вымогательство, шан
таж со стороны Денисова, который участвовал в 
ликвидации дел Рус.-французского банка, вы
могал у них деньги и незаконно получил от быв. 
директора банка Персица 150 тыс. руб.

ДОМБРОВСКИЙ А.П. — арестован органа
ми ВЧК во время красного террора. По распоря
жению Ф.Э. Дзержинского от 21.09.1918 заклю
чен в концлагерь.

ДОМБРОВСКИЙ Вячеслав Ромуальдович
(1895, г. Юрьев Лифляндской губ. — 28.10.1937, 
г. Москва) — сов. парт, работник, сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи врача, ссыльного эсе
ра. Поляк. В РКП(б) с 06.1918. Образование: 
гимназия, г. Красноярск, 1906—1912; 4 курса 
юридического факультета Томского универси-
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тета, 1912—1916; Иркут
ское воен. училище, 1916. 
В 1912—1916 давал уроки. 
В армии в 1916—1918: пра
порщик 1-го Сибирского 
полка, г. Ташкент; пред. 
полкового комитета 737-й 
дружины, г. Ташкент; чл. 
воен. секции Ташкентского 

горсовета, чл. Ташкентского горсовета; военком, 
нач. гарнизона и комендант крепости Термез; в
1918—1919 чл. Ташкентского совета по форми
рованию частей по замене пограничной охра
ны афганской границы, гг. Термез, Керки; ком. 
Мураевского отряда Закаспийского фронта. 
В 1919— 1920 секретарь Туркестанского крайкома 
РКП(б); зав. агитационно-пропагандистского 
отд. Туркестанского крайкома РКП(б); зав. 
орг. отд. ЦК КП(б) Туркестана. В органах ВЧК: 
пред. Туркестанской ЧК, 03.05.1920—05.03.1921; 
пред. Ярославской губ. ЧК, 06.04—12.1921; нач. 
Ярославской ОДТЧК, 30.05—12.1921; зам. нач.
2-го отд-я СО ВЧК, 20.12.1921—01.1922. В даль
нейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: 
ст. майор ГБ. Награды: орден Красного Знаме
ни, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)», 
грамота ГПУ, наградное оружие — маузер. Аре
стован 05.09.1937. Приговорен в особом поряд
ке 28.10.1937 по ст. 58-16, 5 8 -8  УК РСФСР к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Определением 
ВК ВС СССР от 02.06.1956 приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу
пления. Реабилитирован поем.

ДОМБРОВСКИЙ И.Г. (1889—?) -  офицер 
царской армии. С 1918 служил в Красной армии, 
являлся комиссаром штаба 4-й армии. Органами 
ВЧК подозревался в участии в контрревол. ор
ганизации «Союз защиты Родины и Свободы».
10.09.1918 освобожден из-под стражи под под
писку о том, что больше не будет выступать про
тив сов. власти.

ДОМОЖИРОВ Н.Н. (1887-1922) -  сов. 
воен. работник. Капитан царской армии. После 
Октябрьской револ. служил в Красной армии. 
С 10.1918 нач. штаба Западного фронта, затем 
команд. 15-й армией. С 06.1919 находился в рас
поряжении главнокоманд. вооруженными сила

ми Республики; в 11.1919 в распоряжении По
левого штаба РВСР; затем зав. учебной частью 
Рязанских пехотных курсов комсостава; с 06.1920 
зав. Курскими пехотными курсами; с 07.1921 гл. 
инженер 6-го боевого участка, затем нач. Орло
вского окр. упр. воен. учебных заведений, пом. 
нач. обл. упр. воен. учебных заведений Украины 
и Крыма. Порученец при главкоме И.И. Вацети- 
се, проходил по делу «Ставки» на быв. офицеров 
Полевого штаба РВС Республики, т.н. молодых 
генштабистов. Арестован ВЧК 09.07.1919 на осно
вании данных о намерении установления связи 
со штабами А.И. Деникина и А.В. Колчака, за
хвата управления армией под видом воссоздания 
ГШ. В результате расследования по предложе
нию Ф.Э. Дзержинского и И.П. Павлуновского
07.11.1919 амнистирован и направлен в распоря
жение Полевого штаба РВСР. Умер от тифа.

ДОНЕЦКАЯ (Бахмутская) 176. ЧК (г. Бахмут,
03—04.1919; г. Луганск, 04.1919; г. Славянск, 04— 
05.1919; г. Бахмут, 05—08.1919,02.1922) — образо
вана 20.03.1919. В 04.1919 в Славянске на I съезде 
Сов. Донецкой губ. избран губисполком, в соста
ве которого организована губ. ЧК. 08.1919 в свя
зи с эвакуацией органов сов. власти из Донецкой 
губ. ЧК прекратила свою деятельность. В 12.1919 
ЧК создана вновь. Решением ВУЦИК 22.03.1922 
ЧК преобразована в губотдел ГПУ. Председатели:
С.Ф. Васильченко (20.03—04.1919); А.В. Блинов 
(04.1919—1919); А.Ф. Рожков (1919); И.И. Ни
колаенко (1919—08.1919, 02.1920—26.09.1920); 
Г.Я. Магон (12.1919—01.1920); И.М. Биксон 
(01-02.1920,09.1920-22.03.1922); К.М. Карлсон 
(10.1922-22.03.1922).

ДОНСКАЯ обл. ЧК (г. Ростов-на-Дону) — 
создана решением облисполкома 31.03.1920;
06.02.1922 преобразована в облотдел ГПУ. 
Председатели: В.И. Савинов (31.03—07.1920); 
П.И. Малков (07—08.1920); М.Д. Соловьев 
(08-12.1920); М.Н. Буров (01.1921-29.06.1921); 
А.А. Емельянов (29.06.1921-06.02.1922).

ДОНСКОЙ Дмитрий Дмитриевич (1881, 
г. Варшава —24.09.1936, с. Парабель, Нарымский 
край). Из семьи врача Подольской губ. Военный 
врач, чл. ЦК ПСР, депутат Учредительного со
брания. За револ. деятельность неоднократно 
арестовывался царскими властями, содержался 
в тюрьмах, отбывал ссылки. После Окгябрь-
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ской револ. руководил московским бюро ЦК 
ПСР, с 01.1918 рук. Военной комиссией партии 
эсеров. Активно боролся против большевиков.
30.03.1919 арестован МЧК, содержался в различ
ных тюрьмах. В нач. 1921 освобожден. 30.04.1921 
вновь арестован. На процессе 08.1922 Верховным 
ревтрибуналом при ВЦИК осужден, приговорен 
к расстрелу, исполнение которого было прио
становлено и поставлено в зависимость от по
ведения находившихся на свободе членов ПСР. 
11.01.1924 выслан в Нарымский край сроком на 3 
года, где заведовал больницей в с. Парабель На- 
рымского района. Покончил с собой в преддве
рии ареста. Реабилитирован поем.

ДОПРОС — следственное или судебное про
цессуальное действие, которое заключается в 
получении от участников процесса: свидетелей, 
потерпевших, экспертов и др. — информации 
о событии преступления, его отд. элементах, 
обстоятельствах и лицах, проходящих по делу, 
а также о причинах и условиях, способствовав
ших совершению преступления. Приказами и 
инструкциями ВЧК четко определены действия 
лиц, ведущих следствие. Так, они были обяза
ны оберегать честь и достоинство руководящих 
сов. и парт, работников: вызов на допрос должен 
был производиться без огласки, чтобы не давать 
предлог для распространения сплетен, различ
ных толков: «...весьма вредно отзывающиеся и 
нервирующие тех, к кому они относятся... недо
пустимо, когда возникают о ком-либо сомнения, 
называть их имена при допросе свидетелей, если 
нет прямого обвинителя, который берет на себя 
всю ответственность за свое обвинение. В случа
ях, когда возникает против кого-либо только по
дозрение, необходимо проверить его основатель
ность с таким расчетом, чтобы сама проверка не 
запачкала имени работника».

ДОПУСК — разрешение к работе с секрет
ными материалами. Д. бывает разной категории 
секретности.

ДОПУСК к государственной тайне — проце
дура оформления граждан на допуск к сведени
ям, составляющим гос. тайну.

ДОСМОТР — мера адм. принуждения, при
меняемая органами ВЧК или работниками иных 
упол. органов, заключается в принудительном об

следовании тела гражданина, его одежды, обуви и 
вещей в целях подтверждения факта совершения 
преступления, а также обнаружения и изъятия 
орудий и предметов, дающих основание предпо
лагать совершение противоправного деяния.

ДРЕКОВ Владимир Михайлович (1897, 
мест. Лунинец Пинского уезда Минской губ. — 
27.02.1940) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи рабочего службы пути Полесской ж. д. 
Белорус. В РСДРП(б) с 09.1917. Образование: 
6 лет в 2-классном ж. д. училище, окончил в 1911. 
Ремонтный рабочий службы пути, 1911—05.1916. 
В армии: рядовой 29-го инж. полка, 05.1916—1916; 
учился 2 месяца в подрывном классе, 1916; 9 ме
сяцев в ротной фельдшерской школе, 1917; рот
ный фельдшер 29-го инж. полка, 1917—02.1917. 
В РККА: рядовой, фельдшер 1-го Брянского со
ветского полка, 03.1918—01.1919; фельдшер гау
бичного арт. дивизиона, 05—09.1919; лекпом, по
литрук 216-го воен. госпиталя, 11.1919—02.1920; 
политрук, фельдшер санитарного поезда № 176,
02.1920—02.1921; военком трудового батальона 
40-й стр. дивизии, 02—06.1921; пом. военкома 
118-й стр. бригады, 06.1921—01.1922. В органах 
ВЧК: пом. нач. полит, секретариата 19-го бата
льона ДТЧК, 01—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
и пограничных войсках ГПУ—ОГПУ. В НКВД 
в 1934—1938. Последние должности: нач. Са
халинского обл. отд. ГПУ; нач. УНКВД Саха
линской обл. Звание: комбриг. Награды: орден 
Красной Звезды; медаль «XX лет РККА»; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)»; знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
26.09.1938. Приговорен ВК ВС СССР 26.02.1940 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

ДРУГОВ Федор Павлович (17.06.1891, 
г. Санкт-Петербург — 23.02.1934, г. Москва) — 

рос. револ., чл. коллегии 
ВЧК. Из крестьян: отец — 
рабочий-печник, мелкий 
подрядчик по строительным 
работам; мать — из кре
стьян, прислуга. Русский. 
Образование: 3-классное 1-е 
Выборгское гор. училище 
(1901-1902). До 1909 рабо
тал с отцом как подмастерье- 

печник. Участник револ. событий 1905; примкнул
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к анархистам-максималистам, распространял 
прокламации анархистов и социал-демократов, 
хранил оружие и В В, арестован Петербургским 
охранным отд-м по обвинению в экспроприаци
ях в 03.1909; в числе группы анархистов приго
ворен Петербургским воен. окр. судом к смерт
ной казни через повешение, но по малолетству 
приговор заменен на заключение в «Крестах» 
на полтора года в 07.1909. С 02.1911 работал с 
отцом и примкнул к новой группе террористов- 
максималистов; 08.09.1911 арестован и приго
вором Особого совещания при МВД направлен 
в ссылку на 3 года в Нарымский край, где по
знакомился с большевиками. По отбытии срока 
ссылки в 12.1914 возвратился в Петроград, зани
мался случайными заработками; летом мобили
зован в армию ратником 2-го разряда; с 12.1915 
в команде 1-го пехотного запасного полка в ка
честве вольноопределяющегося. После обуче
ния в образцовой команде летом 1916 направлен 
на фронт с маршевой ротой. В 05.1917 от 166-й 
пехотной дивизии избран делегатом на Всерос. 
съезд крестьянских депутатов, где был избран в 
состав исполкома, входил в «левое крыло», близ
кое к большевикам. После разногласий с эсера
ми отправлен в дивизию, которая находилась в 
Румынии; в 09.1917 вернулся в Петроград, при
нял участие в Октябрьской револ. 25.10.1917 в 
числе первой группы матросов ворвался в Зим
ний дворец со стороны Миллионной ул. По на
стоянию лидера левых эсеров М. Спиридоновой 
делегирован в состав 2-го съезда Сов., где был 
избран чл. ВЦИК 2-го созыва и командирован в 
Петроградский ВРК как секретарь его Ликвида
ционной комиссии. В органах ВЧК: по предло
жению Ф.Э. Дзержинского утвержден чл. колле
гии ВЧК, одновременно был комендантом и нач. 
разведки Комиссии, участвовал от ВЧК в Коми
тете по обороне Петрограде (руковод. К.Е. Воро
шилов) и Комитете по борьбе с погромами при 
Петроградском сов. (руковод. Г.И. Благонравов 
и В.Д. Бонч-Бруевич), участвовал в обеспечении 
переезда ВЧК из Петрограда в Москву. В 06.1918 
вышел из состава коллегии в знак протеста про
тив арестов «идейных» анархистов, опубликовал 
декларацию в газете «Анархия», затем, осознав 
свои действия, порвал с ними, но был уволен 
из ВЧК и назначен упол. ВЦИК в Баку. В 1919 
чл. коллегии по делам заложников при ВЧК в 
Астрахани, нач. опер. отд. штаба ВОХР-ВНУС 
Восточно-Сибирского сектора; в 1921 военком

воен.-дорожного упр. ЦУПВОСО. В дальней
шем сотрудник штаба ЧОН Республики, после 
чего демобилизован по болезни. До 06.1925 слу
жащий в Ленинграде, в губ. земельном управле
нии. 01.07.1925 арестован ПП ОГПУ в ЛВО за 
связь с нелегальной меньшевистской группой; 
05.07.1926 дело прекращено коллегией ОГПУ; 
затем работал в различных сов. учреждениях на 
незначительных должностях; 18.03.1930 бежал в 
Финляндию из Сестрорецка через Финский за
лив в белом халате, с оружием; задержан фин
ской полицией, рассказал свою биографию, в 
том числе о работе в органах ВЧК—ОГПУ, осво
божден под подписку о невыезде из Финляндии 
в течение месяца. В конце 1930 при содействии 
быв. рус. консула Буша выехал во Францию по 
нансеновскому паспорту, был связан с группой 
«невозвращенцев» (Бендовский и др.), сотруд
ничал с журналом «Борьба», предлагал сов. по
сольству свои услуги для работы в пользу СССР; 
в 07.1933 выехал в СССР. 25.07.1933 арестован по 
обвинению в нелегальном переходе гос. границы 
и информированию иностранных спецслужб о 
работе в ВЧК, ГПУ, ОГПУ, Красной армии и о 
сов. работе. Свою связь с иностранными развед
ками с момента установления контактов с сов. 
посольством отрицал. Постановлением колле
гии ОГПУ от 30.10.1933 по ст. 5 8 -6  УК РСФСР 
приговорен к ВМН. Содержался во Внутреннем 
изоляторе ОГПУ, затем с 21.11.1933 в Бутырском 
изоляторе ОГПУ. Расстрелян 23.02.1934. Заклю
чением Гл. воен. прокуратуры от 26.04.1993 реа
билитирован поем.

ДУБРОВИН Александр Иванович (1855, 
г. Кунгур Пермской губ. — не ранее 14.04.1921, 

г. Петроград) — рос. пол. 
деятель, статский советник. 
Дворянин. Образование: 
Медико-хирургическая ака
демия, г. Санкт-Петербург, 
1879. Военный врач, доктор 
медицины. С началом револ.
1905—1907 занялся пол. дея
тельностью. Один из осно
вателей в 11.1905 и пред. гл. 
совета Союза рус. народа, 

редактировал черносотенную антисемитскую га
зету «Русское знамя». В Февральскую револ. 1917 
арестован, допрашивался Чрезвычайной след
ственной комиссией Временного правительства,
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освобожден в 10.1917. Жил в Москве, работал 
врачом в Лефортовской тюрьме. Осенью 1920 
арестован ВЧК по обвинению «в организации 
до революции убийств, погромов, инсинуаций, 
подлогов, стремящихся своей деятельностью за
душить освобождение России». Расстрелян по 
постановлению Президиума ВЧК от 14.04.1921. 
Реабилитирован поем, в 07.1998 Генеральной 
прокуратурой в числе лиц, осужденных по реше
нию внесудебных органов.

ДУДАРОВ Сафар (1891, Тверская обл. — 
1920) — руководящий сотрудник сов. органов 
ГБ. Образование: реальное училище в Москве, 
где вступил в РСДРП. В 1918 работал в подполье 
во Владикавказе, в 1919 в Дагестане и Азербайд
жане. В 1920 чл. сов. обороны Северного Кавказа 
и Дагестана, пред. Дагестанской ЧК. В 09.1920 во 
время экспедиции по ликвидации мятежа имама 
Н. Гоцинского попал в плен и был убит повстан
цами.

ДУКЕЛЬСКИЙ Семен Семенович ( 13.08.1892, 
г. Бобринец Херсонской губ. — 30.10.1960, 

г. Москва) — сов. гос. дея
тель, сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи пекаря. Еврей. 
В РСДРП(б) с 1917. Депутат 
ВС РСФСР 1-го созыва. Об
разование: 3-классное ев
рейское казенное училище, 
г. Елисаветград; музыкальная 
частная школа, 1908; оперно
музыкальная частная школа 

Медведева, г. Киев, 1909. Пианист в кинотеатрах 
Елисаветграда, Бобринска, Киева, Радомысля, 
06.1908—1910; безработный, 07.1910—02.1911 ; 
пианист в кинотеатрах Александрии, Киева, 
02.1911—06.1912; безработный, арестован, вы
слан по этапу, сотрудник войскового госпиталя, 
снова безработный в Елисаветграде, 06.1912— 
1914; пианист в кинотеатре, г. Елисаветград,
02.1914—1915. Вармии: рядовой 1-й музыкальной 
команды Московского полка, 07.1915—1917. Без
работный; скрывался от полиции, г. Петроград, 
1917—10.1917; пом. нач. Управления снабжения 
Финляндской Красной гвардии, 1917—03.1918; 
инспектор армейского комитета, нач. канцеля
рии воен. отд. представительства Всеукраинско- 
го ЦИК, г. Москва, 03.1918—01.1919; политбоец 
52-го полка воен.-подпольной армии в Одессе,

01—03.1919; нач. общего отд. ПУР Наркома
та воен. дел Украины, 03—07.1919; упол. СТО 
Украины в Николаеве, 07.1919; политбоец 52-го 
полка, г. Николаев, 07.1919; ранен и контужен, 
лечился в госпитале, 07—08.1919; чл. войсковой 
подпольной организации, чл. трофейной комис
сии 14-й армии, г. Одесса, 08.1919—04.1920. В ор
ганах ВЧК: в резерве ОО Юго-Западного фрон
та, 01—16.04.1920; секретарь ОО Юго-Западного 
фронта, 16.04—03.08.1920; зам. нач. СОЧ ОО 
Юго-Западного фронта, 03.08—01.11.1920; врид 
зам. нач. ОО Юго-Западного фронта (11.1920); 
нач.ООЦУПЧРЕЗКОМа,01.11.1920-12.01.1921; 
нач. ОББ ЦУПЧРЕЗКОМа, 12.01-10.04.1921; 
нач. СОЧ и зам. нач. ОО ЦУПЧРЕЗКОМа, 
12.01—10.04.1921; врид нач. ОО, зам. нач. ОО 
ВУЧК, 10.04-03.12.1921; зам. нач. СОЧ ВУЧК, 
10.04—03.12.1921; врид пред. Одесской губ. ЧК,
03.12.1921—02.1922. В дальнейшем сотрудник 
органов ГПУ, ОГПУ Центрально-Черноземной 
и Воронежской обл., Белорусской ССР, пред. 
Комитета по кинематографии, нарком мор. фло
та СССР, упол. ГКО СССР по производству бое
припасов в Челябинской обл., зам. наркома — 
министра юстиции РСФСР. Звание: ст. майор ГБ. 
Награды: орден Ленина, орден Красного Знаме
ни, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)», 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)».

ДУКИС К.Я. (1890—1966) — сотрудник сов. 
органов ГБ. С 05.12.1922 нач. Внутренней тюрь
мы АОУ ГПУ; с 01.12.1929 нач. тюремного отд., 
нач. Внутренней тюрьмы и комендант Бутыр
ской тюрьмы АОУ ОГПУ.

ДУНЦ Карл Адамович (1890, г. Рига — ?) — 
сотрудник сов. внешней разведки. Из семьи 
рабочего. Латыш. Трудовую деятельность начал 
в 1905 токарем машиностроительного завода в 
Екатеринославле. Участвовал в револ. движении 
в Украине. В 1918 вступил в Красную гвардию, 
зачислен в отряд «Свеаборгцы» при коллегии 
ВЧК. Принимал участие в ответственных че
кистских операциях, в частности, в поимке ан
глийского шпиона Локкарта. Более года входил в 
отряд, охранявший В.И. Ленина в Горках. С 1922 
в ЭКУ ГПУ. В 1926—1933 работал по линии 
научно-технической разведки в Германии, затем 
в Нью-Йорке. С 1939 на пенсии. Участник Ве
ликой Отечественной войны, ушел на фронт до
бровольцем, участвовал во многих боях, ранен.
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Награды: именное оружие и правительственные 
награды.

ДУМЕНКО Борис Мокеевич (03.08.1888, ху
тор Хомутец-Казачий, Обл. войска Донского —

11.05.1920, близ Ростова-на- 
Дону) — сов. воен. деятель. 
Один из организаторов 
кавалерии в годы Граждан
ской войны 1917—1922. Из 
крестьян. На воен. службе с
1914. Участник 1-й мировой 
войны, вахмистр. В РККА с 
1918: с 07.1918 ком. 1-го ка
валерийского Крестьянско
го соц. полка, с 09.1918 ком. 

1-й Донской кавалерийской бригады, участвовал 
в обороне Царицына, 1918—1919. С 04.1919 пом. 
нач. штаба 10-й армии (с 01.1919 — Отдельная, 
с 03.1919 — 4-я кавалерийская дивизия; вскоре 
из нее сформирован 1-й конный корпус РККА).
25.05.1919 тяжело ранен. В 09.1919 сформировал 
Сводный конный корпус, участвовал в боях про
тив войск Вооруженных сил Юга России на Дону 
и Северном Кавказе, а также во взятии Новочер
касска. На основе конных корпусов, созданных с 
участием Д., были развернуты 1-я и 2-я конные 
армии РККА. Награда: орден Красного Знамени. 
По ложному обвинению в убийстве воен. комис
сара корпуса В.Н. Микеладзе и подготовке мяте
жа в 02.1920 арестован органами ВЧК. В 05.1920 
выездной сессией реввоентрибунала Республики 
осужден к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован в 
1964.

ДУТОВ Александр Ильич (17.08.1879, г. Каза- 
линск Сырдарьинской обл. — 07.02.1921, г. Суй- 

дун Синьцзянской провин., 
Китай) — деятель Белого 
движения, полк, царской ар
мии, один из рук. казачьей 
контрревол. Из дворян. Об
разование: Неплюевский
кадетский корпус, г. Орен
бург; Николаевское кава
лерийское училище, 1899 
и Николаевская академия 
ГШ, 1908. На воен. службе 

с 1899, службу начал в 5-м саперном батальоне. 
Участвовал в Рус.-японской войне 1904—1905. 
Преподавал в Оренбургском казачьем училище,

являлся действительным чл. Оренбургской уче
ной комиссии, которая занималась собиранием 
и изучением документов, связанных с пребыва
нием в Оренбурге А.С. Пушкина. С 1916 участво
вал в 1-й мировой войне, командовал 1-м Орен
бургским казачьим полком, был ранен, дважды 
контужен. После Февральской револ. 1917: 
делегат общеказачьих съездов в Петрограде, с
04.1917 чл., с 06.1917 пред. Сов. Союза казачьих 
войск. Выступал за демократическую федератив
ную республику. Участник Госуд. совещания. На 
чрезвычайном войсковом круге Оренбургского 
казачьего войска в 10.1917 избран его войсковым 
атаманом. Избран депутатом Учредительного со
брания. Сразу после Октябрьской револ. отка
зался признать СНК. Вместе с меньшевиками и 
эсерами организовал в Оренбурге «Комитет спа
сения Родины и Революции», который в середи
не 11.1917 арестовал чл. ВРК и захватил власть в 
свои руки. Признал власть Комитета чл. Учреди
тельного собрания, назначен главноупол. коми
тета на территории ОКВ Оренбургской губ. Тур- 
гайской обл. В 01.1918 красногвардейцы изгнали 
отряды Д. из Оренбурга. Уфимской директорией
17.10.1918 назначен команд. Юго-Западной ар
мией; затем адмиралом А.В. Колчаком — команд. 
Отдельной Оренбургской армией. С 02.1919 гл. 
нач. Оренбургского края. Походный атаман всех 
казачьих войск. В 11.12.1919 отвел войска в Се- 
миреченскую обл. В 01.1920 команд. Отдельной 
Семиреченской армией ген.-м. Б.В. Анненко
вым назначен гл. нач. Семиреченского края. 
В 03.1920 с небольшим отрядом ушел в Китай, 
приступил к подготовке вооруженного вторже
ния на территорию Туркестанской Сов. Респу
блики. В 06.1920 поддержал антибольшевистское 
выступление гарнизона г. Верного (в последую
щем — Алма-Ата). В том же 1920 была создана 
подпольная офицерская организация, ликвиди
рованная чекистами. В начале 1921 предпринял 
попытку объединить все находившиеся в Север
ном Китае белогвардейские отряды, установил 
контакты с ген. Врангелем, лидерами басмаче
ства, представителями английской разведки. 
Центром было принято решение о «нейтрализа
ции» атамана. Непосредственно организацией по
хищения занимались сотр. Регистрационного упр. 
РККА. Позднее к операции подключились сотр. 
ВЧК, но Д. похитить не удалось. 06.02.1921 во вре
мя операции по похищению Д. был смертельно ра
нен агентом ЧК. Умер на следующий день.
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ДУХОНИН Николай Николаевич (13.12.1876, 
Смоленская губ. — 03.12.1917, г. Могилев) — рос.

военачальник, ген. -лейт. 
царской армии. Образова
ние: Владимирский кадет
ский корпус, г. Киев, 1894;
3-е Александровское воен. 
училище, г. Москва, 1896; 
Николаевская академия ГШ 
(1902). В 09.1917 Временным 
правительством назначен 

нач. штаба Ставки Верховного главнокоманд. 
А.Ф. Керенского. После Октябрьской револ. объ
явил себя Верховным главнокомацц. и пытался 
организовать контрревол. мятеж против сов. вла
сти. Награды: ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степе
ней и др. За отказ выполнить предписание СНК 
от 07.11.1917 о немедленном перемирии и откры
тии переговоров с воюющими странами в целях 
заключения мирного договора 09.11.1917 смещен 
со своего поста и арестован в Ставке. Убит при 
конвоировании солдатами и матросами.

ДЬЯКОНОВ Александр Михайлович (1885—?). 
Русский и польский революционер, парт, и гос. 
деятель. Русский. В РКП(б) с 10.1917. Образо
вание среднее: учился 9 лет в гимназии; затем 
3,5 года на юридическом факультете Московско
го университета. Работал адвокатом; с 1901 в ре
вол. движении; чл. Польской социалистической 
партии (ППС), 1902—1906; чл. Литовской СДП,
1906—1910. В 1917—1919 пред. Московского гор. 
ревтрибунала. В ВЧК: чл. ВЧК, 1918; зам. чл. 
РВС Южного фронта, 02.1919—1920. В 1921— 
1922 зав. отд. юстиции Моссовета и Московского 
губисполкома; зав. отд. юстиции Самарской губ.; 
прокурор Самарской губ.; зав. Высшими юриди
ческими курсами НКЮ РСФСР, 1923—1927.

ДЬЯКОНОВ в .п . — сотрудник сов. органов 
ГБ. В 01.1921 нач. отд. надзора и публичного об
винения ЭКУ ВЧК.

ДЫБЕНКО Павел Ефимович (16.02.1889, с. 
Людково Новозыбковского уезда Черниговской 
губ., ныне Брянская обл. — 29.07.1938) — сов. гос. 
и воен. деятель. Из крестьян. Образование: Воен. 
академия РККА. В РСДРП(б) с 1912. Работал 
грузчиком в Рижском порту, с 1907 попал под не
гласный надзор полиции. За револ. деятельность 
неоднократно арестовывался царскими властями.

С 1911 на воен. службе на 
Балтийском флоте. Участ
ник 1-й мировой войны. По
сле Февральской револ. 1917 
пред. ЦК Балтийского флота 
(Центробалта). В 07—09.1917 
содержался в петроградской 
тюрьме «Кресты» за подготов
ку вооруженного июльско
го выступления 1917 против 
Временного правительства.
На II Всероссийском съезде Сов. вошел в состав 
СНК в качестве чл. Комитета по воен. и мор. де
лам. В 03.1918 за сдачу германским войскам Нарвы 
исключен из рядов РКП(б) (восстановлен в 1922), 
отдан под суд Реввоентрибунала Республики, 
оправдан. С лета на подпольной работе в Украи
не, в 08.1918 арестован белогвардейцами в Сева
стополе, после неудавшегося побега приговорен к 
смерти, в 11.1918 обменян на пленных германских 
офицеров. С 1918 до конца Гражданской войны 
командовал частями и соединениями Красной 
армии на Украинском, Южном, Кавказском и др. 
фронтах. В 1919 команд. Заднепровской дивизи
ей, команд. Крымской армией и наркомвоенмор 
Крымской Республики. После Гражданской войны 
на команд, должностях в Красной армии. Звание: 
команд. 2-го ранга. Участник подавления Крон
штадтского восстания 1921. В 1928—1938 команд, 
войсками ряда ВО. В 1937 входил в состав Специ
ального судебного присутствия, судившего группу 
сов. военачальников во главе М.Н. Тухачевским. 
В начале 1938 снят с должности и назначен упр. 
трестом «Камлесосплав». Арестован 26.02.1938 по 
стандартному для того времени обвинению в уча
стии в антисов. и воен.-фашистском заговоре. Рас
стрелян. Реабилитирован в 1956.

ДЮКС (Дьюкс) Поль (1889—1967) — британ
ский подданный, по специальности журналист, 
резидент английской разведки в России. Оказывал 
практическую помощь белогвардейским шпион
ским организациям, в частности, возглавляемым 
Б.П. Бергом и В.Э. Люндеквистом. Вел подрывную 
работу и контактировал с быв. агентом царской 
контрразв. И.Р. Кюрцем и шпионской сетью фран
цузской разведки во главе с резидентом Э.В. Бажо. 
В 08.1919 из-за провала шпионских связей бежал за 
границу, передав свои функции пом. Н.В. Петров
ской. Шпионская организация Д.П. была ликви
дирована органами ВЧК в Петрограде в 11.1919.
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Е
ЕВДОКИМОВ Ефим Георгаевич (08.01.1891, 

г. Копал Семиреченской обл. — 03.02.1940, 
г. Москва) — руководящий 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи ж. д. рабочего. Об
разование: курсы Академии 
Генерального штаба, 1919. 
В Чите участвовал в событиях 
револ. 1905—1907. В партии 
эсеров с 1907, затем анар
хист, максималист. В РКП(б) 
с лета 1918. В 1908 арестован 

и приговорен к 3 годам тюремного заключе
ния с последующей ссылкой на Урал. Участник 
Октябрьской револ. 1917 в Москве. В 1918 всту
пил в Красную армию. В 1918—1919 зав. распре
делительным, а затем справочным отд. ВЦИК; 
в Регистрационном (разведывательном) упр. 
Полевого штаба РВСР занимался организацией 
диверсионно-террористической работы в тылу 
армии Колчака. В органах ВЧК: с 06.1919 нач. 
ОО Московской ЧК; с 01.1920 зам. нач. ОО Юго- 
Западного фронта; с 11.1920 зам. нач. ОО Юж
ного и Юго-Западного фронтов; одновременно 
нач. Крымской ударной группы, проводившей 
в Крыму «красный террор». С 01.1921 нач. ОО 
ЦУПЧРЕЗКОМа; с 05.1921 нач. СОУ и ОО 
Всеукраинской ЧК. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ. В 1924-1928 ПП ОГПУ по Северо- 
Кавказскому краю, принимал активное участие в 
ликвидации националистических вооруженных 
формирований в Чечне и Дагестане; участвовал 
в фабрикации «Шахтинского дела»; с 10.10.1929 
чл. коллегии ОГПУ и нач. СОУ ОГПУ; чл. ко
миссии ЦК ВКП(б) по раскулачиванию, рук. 
опер, группы ОГПУ по борьбе с кулачеством. 
Руководил подготовкой судебных процессов по 
делам «Промпартии» и «Союзного бюро мень
шевиков». В 08.1931 после выступления вместе 
с др. руководящими работниками против зам. 
пред. ОГПУ Г. Г. Ягоды и массовых репрессий 
быв. офицеров и ген. рос. армии снят с должно
сти нач. СОУ ОГПУ за «совершенно нетерпимую 
групповую борьбу против руководства ОГПУ» и 
направлен в Среднюю Азию на должность ПП 
ОГПУ. Затем на парт, работе. В 1938 зам. нарко

ма водного транспорта СССР. Награды: орден 
Ленина, 4 ордена Красного Знамени и др. Аре
стован 09.11.1938 по обвинению в организации 
«антисоветского заговора в органах НКВД». На
ходясь под следствием в течение 5 месяцев, от
рицал свою вину, затем под воздействием пыток 
дал показания о своей «контрреволюционной 
деятельности». На суде от показаний отказался. 
Приговорен ВК ВС СССР к к ВМН 02.02.1940. 
Расстрелян 03.02.1940 на подмосковном поли
гоне «Коммунарка» по приговору ВК ВС СССР. 
Реабилитирован поем. 17.03.1956.

ЕВРЕИНОВ А А  (1887—?) — журналист. 
С 12.1917 работал в культурно-просветительских 
учреждениях Петрограда. С
06.1918 служил в РККА. С
10.1918 пом. нач. развед. отд-я 
при штабе Северного фронта, 
затем ком. кавалерийского 
отряда особого назначения.
С 07.1919 пом. чрезвычайно
го комиссара Мозырьского 
боевого р-на при штабе За
падного фонта. Арестовывал
ся органами ВЧК по делу о контрревол. заговоре 
в Полевом штабе РВСР, в 09.1919 из-под стражи 
освобожден. С 1922 директор-распорядитель Мо
сковского театрального общества и объединения 
клубов Москвы. В 02.1923 арестован органами 
ГПУ по обвинению в злоупотреблениях по долж
ности и хищении гос. средств; в 05.1923 осужден к 
высылке в Томск сроком на 2 года.

ЕВСЕЕВ Дмитрий Гаврилович* (08.11.1892, 
г. Пенза — 13.02.1942, г. Ташкент) — российский 
революционер, сов. воен. деятель. Из рабочей се
мьи. В РСДРП(б) с 1910. Русский. Образование 
начальное: 2-классное сельское училище; 8 меся
цев на рабочих курсах. Металлист-гравер; учился 
в Академии Генерального штаба, 1922. С 1907 в 
Пензе, слесарь станц. Пенза-1. В 1910—1915 сле
сарь завода Воронцова, г. Пенза; секретарь, а за
тем пред. Союза пекарей и деревообделочников, 
г. Пенза. Арестован в 1915, сослан в Восточную 
Сибирь. До 1917 в ссылке. После Февральской
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револ. чл. Ивановского горкома РСДРП(б); чл. 
Ивановского окружкома РСДРП (б); возглавлял 
воен. организацию Ивановского ГК РСДРП(б); 
нач. Красной гвардии, г. Иваново; чл. Президиу
ма губисполкома. Активный участник Октябрь
ского вооруженного восстания в Петрограде, яв
лялся чл. Петроградского сов., Петроградского 
ВРК и штаба Красной гвардии. Участвовал в по
давлении мятежа Керенского—Краснова. В ор
ганах ВЧК: постановлением СНК 20.12.1917 вве
ден в состав'ВЧК; затем утвержден чл. коллегии 
ВЧК. В 1918 зам. пред. ВЧК, чл. штаба корпуса 
войск ВЧК, нач. отряда, Северный фронт, 1918; 
чл. операт. коллегии ВЧК, 09.03.1918—1918; зав. 
тюремным отд. ВЧК, 03.1918—1918; зав. отд. по 
борьбе с преступлениями по должности ВЧК, 
04.1918; зав. инструкторским отд. ВЧК, 06— 
08.1918; зав. регистрационно-справочным отд. 
ВЧК, 08-09.1918; с 09.07.1918 зав. архивом ВЧК. 
В РККА в 1919—1922: нач. штаба 1-й бригады 
56-й стрелк. дивизии; нач. штаба Особой брига
ды; нач. штаба Южного отряда; сотр. для особых 
поручений при нач. штаба Запасной армии; пом. 
нач. штаба Запасной армии Республики; закон
чил обучение в Академии РККА. С 06.1920 сотр. 
для особых поручений, затем пом. нач. штаба За
пасной армии Республики. В 03.1921 ком. свод
ного батальона Петроградского УР.

По его предложению в ВЧК начали созда
вать органы военной контрразведки, корпус 
войск ВЧК. С 10.1921 ком. ЧОН Московской губ. 
В дальнейшем в войсках ЧОН, ОСНАЗ, РККА, 
НКВТ, на хоз. работе. Осенью 1941 эвакуирован 
в Ташкент, где через год скончался.

Примечание. * По другим источникам — Григорьевич.

ЕГОРОВ Александр Кузьмич (1888, Новго
родская губ. — ?) — советский воен.-мор. дея

тель. Русский. Образование: 
Кронштадтская портовая 
школа. Ходил на судах тор
гового флота. В револ. дви
жении участвовал с 1905. 
В РСДРП(б) с 1906. С 
03.1917 чл. Кронштадтского 
сов.; участник Октябрьской 
револ.; после Октябрьской 

револ. служил на Балтийском флоте. С 07.1918 
пред. Кронштадтской ЧК и зам. пред. револ. 
воен. трибунала Кронштадтской крепости; в
04—10.1919 пом. нач. ОО Восточного фронта;

в 10.1919 нач. мор. ОО при РВС Балтийского 
флота; с 03.1920 комиссар и нач. политотдела 
Казанского р-на водного транспорта; с 07.1920 
комиссар и нач. политотдела водного транспорта 
Днепровской обл.; с 01.1921 пом. чрезвычайного 
упол. на Черноморском флоте и пом. упол. Воен. 
сов. Украины и Крыма по мор. части; с 05.1921 
комиссар Одесской мор. базы; в 1922—1923 нач. 
охраны судов в Кронштадтском порту.

ЕГОРЬЕВ Владимир Николаевич (15.03.1869, 
г. Москва — 20.09.1948, г. Москва) — рос. и 
сов. военачальник. Быв. ген. царской армии. 
В 12.1917 избран Револ. солдатским комитетом на 
пост команд. Особой армией Юго-Западного фрон
та. С 01.1918 команд, войсками Юго-Западного 
фронта; в 03—09.1918 воен. рук. Западного участка 
завесы; в 1919 команд, войсками Южного фронта; 
в 1920 воен. эксперт при сов. делегации на пере
говорах по заключению мира с Финляндией и 
Польшей; в 1921—1926 сотрудник для особо важ
ных поручений при РВС СССР, редактор журнала 
«Военная мысль и революция»; затем на препода
вательской работе в высших воен.-учебных заведе
ниях. С 1934 в отставке, но продолжал преподава
тельскую работу. Награда: орден Красной Звезды.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ — принцип руководства, 
обусловленный воен. организацией органов и во
йск ВЧК и призванный обеспечить беспрекослов
ное проведение в жизнь принятых решений. При 
Е. ком. и нач. наделены всей полнотой распоря
дительной власти по отношению к подчиненным 
и несут полную ответственность за деятельность 
вверенных им органов, подразделений и служб. 
На принципе Е. строилась система органов и во
йск ВЧК. Е. выражается в единоличном принятии 
ком. и нач. решений, отдаче приказов, распоря
жений и организации работы по их выполнению.

«ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК чрезвычайных комис
сий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией».
Необходимость издания специального печатно
го органа ВЧК выявилась в связи с запросами 
местных ЧК. Предложение о его подготовке 
было сформулировано в резолюциях 1-й Все
российской конференции ЧК (06.1918), когда 
ВЧК было поручено приступить к изданию га
зеты под названием «В стане врагов». Но вместо 
газеты начал издаваться «Еженедельник ЧК». 
Журнал ставил своей целью «быть руководите-
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Объявление об открытии подписки 
на «Еженедельник ЧК»

лем и проводником идей и методов борьбы ВЧК, 
разъяснять широким массам значение и роль 
чрезвычайных комиссий, осуществлять публи
кацию и разработку контрреволюционных ме
тодов и т.п.». Руководители ВЧК рассматривали 
«Еженедельник ЧК» как одно из действенных 
средств связи с широкими слоями населения, 
как средство взаимодействия орг. упр. с мест
ными ЧК и содействия в борьбе с контрревол. 
В журнале помещались нормативно-правовые 
документы, материалы дискуссий, информа
ция о работе органов ВЧК. За подготовку из
дания отвечал иногородний отд. ВЧК во гл. с 
его зав., чл. коллегии ВЧК В.В. Фоминым, он 
же гл. редактор. Писали об основных направ
лениях деятельности органов ВЧК. 2-я Всерос
сийская конференция ЧК 28.ll.19l8, обсудив 
вопрос о «Еженедельнике ЧК» и «принимая во 
внимание трудную и ответственную работу ЧК, 
требующую постоянных рук. указаний из Цен
тра, а также постоянного выяснения вопросов, 
предпринимаемых в провинции местными ЧК 
против к.-р. выступлений, должностных пре
ступлений, спекуляции и т.п.», постановила:

обязать ВЧК продолжать издание «Еженедель
ника ЧК», который и должен освещать и выяс
нять вопросы, волнующие местных работников 
ЧК. Журнал распространялся по подписке. Все
го вышло 6 номеров. 06.10.1918 в журнале была 
помещена статья «Почему вы миндальничаете?» 
работников сов. органов г. Нолинска по пово
ду освобождения Б. Локкарта. Они предложи
ли применять при допросах пытки, т.к. «террор 
должен быть действительным, а не бумажным». 
Это совпало с точкой зрения М.Я. Лациса в ка
занском журнале «Красный террор» о классовом 
подходе в борьбе с буржуазией. 25.10.1918 ЦК 
РКП(б) осудил нолинцев за статью, закрыл вы
пуск «Еженедельника ЧК» и постановил назна
чить «политическую ревизию ВЧК комиссией 
от ЦК в составе Каменева, Сталина и Курского. 
Поручить комиссии обследовать деятельность 
ЧК, не ослабляя их борьбы с контрреволюцио
нерами». Президиум ВЦИК также признал ста
тью «недостойной, вредной и противоречащей 
интересам борьбы за коммунизм». Несмотря на 
решение о закрытии еженедельника, 27.10.1918 
вышел его последний, шестой номер.

ЕЖОВ В. (Цедербаум Сергей Осипович)
(27.09.1879, г. Одесса -  25.02.1939, г. Моск

ва) — рос. революционер, 
полит, деятель, брат лидера 
рос. меньшевиков Мартова. 
К социал-демократическому 
движению примкнул в 1898. 
После II съезда РСДРП актив
ный меньшевик. В 1917—1921 
чл. ЦК РСДРП(м). После Фев
ральской револ. 1917 работал в 
Центросоюзе в Москве. После 

Октябрьской револ. тов. пред. Всероссийского 
сов. рабочей кооперации, редактировал журнал 
«Голос рабочей кооперации», работал в Центро
союзе в Москве. С 08.1919 пом. нач. товарного 
отд. Главснабпродарма. В 1920 депутат Моссо
вета. Неоднократно арестовывался органами 
ВЧК за борьбу против сов. власти. В 12.1921 вы
слан на 2 года в Тобольский уезд Тюменской губ. 
В 04.1922 выслан на 2 года в Вятку. 25.02.1939 г. 
ВК ВС СССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 
в тот же день. Реабилитирован в соответствии с 
Указом президиума ВС СССР от 13.08.1990.

ЕЖОВА — сотрудник сов. органов ГБ. С 14.01. 
1921 врвд бюро розыска опер. отд. СОУ ВЧК.
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ЕЗЕРСКАЯ-ВОЛЬФ Романа Давидовна
(парт, псевдоним — Елена) (1899, г. Варша
ва — 11.12.1937) — сотрудник сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1917. С 1921 работала в орга
нах ВЧК—ГПУ: секретарь Президиума ВЧК- 
коллегии ГПУ, секретарь коллегии (05—12.1921), 
упол. следственного отд-я юридического отд. 
ГПУ-ОГПУ (10.1923-01.1924). После парт, 
дискуссии 1923 за поддержку троцкистской оп
позиции уволена из ОГПУ. Затем на подпольной 
работе в Польше, занимала должность секретаря 
окружного комитета Компартии Польши. В 1926 
арестована. После освобождения училась в Меж
дународной ленинской школе в Москве, 1932. 
С 1934 в Париже в польском представительстве 
при Французской компартии и в Москве рефе
рент представительства Компартии Польши при 
ИККИ. Арестована. 11.12.1937 по приговору ВК 
ВС СССР расстреляна. Реабилитирована.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ губ. ЧК (г. Екатерин
бург) — создана решением губревкома в 08.1919. 
В 1922 преобразована в губотдел ГПУ. Предсе
датели: Я.М. Юровский (08.1919—20.10.1919); 
А.Г. Тунгусков (10.1919—1921); Г.С. Мороз 
(12.1921-06.02.1922).

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ губ. ЧК (г. Екате
ринослав) — образована решением губревкома
10.02.1919. В 05.1919 временно эвакуирована 
в связи с захватом города бандами Григорьева. 
В 05.1919 вернулась в Екатеринослав. В 06.1919 
эвакуирована в связи с оставлением города ча
стями Красной армии, большая часть сотрудни
ков ЧК переместились в Житомир. ЧК образова
на вновь в 12.1919. На основании постановления 
ВУЦИК22.03.1922 преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: В.А. Валявко (10.02—07.1919); 
Ю. (Ю .К .-?) Иванов (12.1919-13.01.1920); 
П.И. Онищенко (13—10.01.1920); Г.Ф. Руда
ков (19.01-05.08.1920); А.П. Альпов (05.08-
07.10.1920); А.М. Трепалов (18.10.1920-12.1921); 
И.М. Леплевский, и.о. (12.1921—22.03.1922).

ЕЛЕНОВИЧ А. — арестован органами ВЧК 
во время красного террора. По распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского освобожден из-под стражи и 
выслан из Москвы 21.09.1918.

ЕЛЬЯШЕВИЧ Александр Борисович (1884, 
г. Иркутск — 22.11.1967, г. Ленинград) — рос.

полит, деятель. Чл. ПСР. Из се
мьи врача. Чл. партии эсеров 
с 1905. Вел пропаганд, работу. 
Избран чл. Учредительного со
брания. Арестован органами 
ВЧК во время красного террора. 
По распоряжению Ф.Э. Дзер
жинского 13.09.1918 заключен 

в концлагерь. После Гражданской войны рабо
тал в Китае, в конце 1920 участвовал в создании 
Инжен.-эконом, института в Ленинграде. По
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ 09.03.1929 «за принадлежность к партии 
эсеров» выслан на Урал на 3 года. 15.07.1949 
снова арестован органами МГБ в связи с «Ле
нинградским делом» и решением Особого со
вещания МГБ СССР от 15.07.1950 «за участие в 
антисоветской эсеровской организации» выслан 
на 5 лет в Красноярский край. Погиб в автомо
бильной катастрофе. Реабилитирован.

ЕМЕЛЬЯНОВ. Арестован Вятской губ. ЧК 
по подозрению «в хозяйственном разложении». 
По распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобож
ден из-под стражи 24.03.1921.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр 
Александрович — сотрудник 
сов. органов ГБ. Пред. Кур
ской губ. ЧК в 10.09.1920—
26.11.1921.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил 
Филиппович (1887—1919?). 
Участ. револ. движения в Рос
сии, сотрудник сов. органов 
ГБ. Русский. Чл. ПСР с 1917. 

Матрос Черноморского флота; матрос Балтийско
го флота, 1917; чл. Гельсингфорсского сов. солдат
ских депутатов, 1917. Делегат II Всероссийского 
съезда Сов.; чл. ВЦИК 2-го созыва. В органах ВЧК:
08.01.1918 постановлением СНК утвержден чл. 
ВЧК; в 01—08.1918 зав. хоз. отд. и подотд. снабже
ния иногороднего отд. ВЧК. Принимал активное 
участие в восстании левых эсеров в 07.1918, после 
подавления восстания скрылся, объявлен ВЧК в 
розыск; предположительно, участвовал в бандит
ском движении на Украине. Расстрелян.

ЕНИСЕЙСКАЯ губ. ЧК (г. Красноярск) -  
создана решением Енисейского ГИК 25.05.1918.
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Прекратила свою деятельность в связи падени
ем сов. власти. Повторно образована решением 
Енисейского губревкома 04.01.1920; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: Г.И. Пекаж (Пекраж) (25.05—18.06.1918);
А.И. Мосолов (04.01—01.1920); И.Г. Фридман 
(01—02.1920); М.И. Пантелеев (02.1920); Волков 
(02.1920); В.И. Вильдгрубе (02.1920-18.06.1920); 
Н.Х. Молчанов, врид (18.06—07.1920); Э.П. Бе
лов (17.07—29.09.1920); Р.К. Лепсис, врид (09—
10.1920); Р.К. Лепсис (10.1920-06.02.1922).

ЕНУКИДЗЕ Авель Сафронович (07.05.1877— 
30.10.1937) — сов. гос. и парт, деятель. В РСДРП 

с 1898. Участник трех револ. 
Парт, работу вел в Тифлисе, 
Баку, Ростове-на-Дону, Петер
бурге и др. гг. Неоднократно 
подвергался репрессиям цар
ского правительства. В 1917 чл. 
Петроградского ВРК. После 
Октябрьской револ. работал в 
воен. отд. ВЦИК; в 1918-1922 
секретарь Президиума ВЦИК; 

в 1922—1935 секретарь Президиума ЦИК СССР; 
в 1924—1934 чл. ЦКК. Арестован 11.02.1937. При
говорен ВК ВС СССР к ВМН 29.10.1937. Расстре
лян 30.10.1937. Реабилитирован 03.10.1959.

ЕРМОЛАЕВ Константин Михайлович (1884—
1919) — меньшевик. В 1917 чл. ЦК РСДРП(м). 
После Октябрьской револ. выступал против 
большев. власти, арестовывался органами ВЧК.

ЕСЕНИН Сергей Александрович (03.10.1895, с. 
Константиново (ныне Есенино) Рязанского уезда 

Рязанской губ. — 28.12.1925, 
г. Ленинград) — русский 
поэт. Из семьи крестьянки 
и приказчика. Восторженно 
встретил Февральскую револ. 
и настороженно отнесся к 
Октябрьской. После арестов 
и расстрелов друзей — писа
телей, поэтов, художников, 
общ. деятелей и собственных 

неоднократных арестов часто выступал с критикой 
власти. Одна из гражданских жен, Г.А. Бенислав- 
ская оказывала большую помощь поэту в трудное 
время. 27.10.1920 СО ВЧК рассмотрел дело Есени
на по обвинению в контрревол.; докладчиком был

упол. 4-го отдела СО В. Штейнгардт, которому нач. 
СО было поручено вести дело Есенина. На него 
вышел Я. Блюмкин, с которым он работал в кон
трразведке. Блюмкин оказывал Штейнгарду по
мощь в ведении дела Есенина. 25.10.1920 Блюмкин 
взял Е. на поруки, «под личную ответственность», 
обязавшись, что Е. «от суда и следствия не скро
ется и явится по первому требованию следствия и 
судебных властей». Это послужило основанием для 
заключения Президиума ВЧК, в котором указыва
лось, что «причастность Есенина к делу Кусикова 
недостаточно установлена», и предлагалось освобо
дить из-под стражи под поручительство Я. Блюмки
на. Е. в последние годы жизни склонялся к союзу с 
сов. властью, но тосковал по «Руси уходящей». Со
стояние душевного разлада с манией самоубийства 
подтолкнуло Е. свести счеты с жизнью.

ЕФИМОВ Николай Алексеевич (1897, г. Чер
нобыль Киевской губ. — 1937, г. Москва) — сов.

воен. деятель. Русский. 
В РКП(б) с 12.1918. Образо
вание: гимназия, 1-я Одес
ская школа прапорщиков, 
Военная академия РККА,
1922. В нач. 1917 призван 
на военную службу; по
сле окончания 4-месячных 
пулеметных курсов на

правлен на фронт. В 12.1917 арестован петлю
ровцами и заключен в Лукьяновскую тюрьму 
г. Киева; находился под арестом до освобожде
ния города большевиками. С 02.1918 в РККА. 
В 1918 направлен в Академию Генерального штаба. 
С весны 1919 до конца 1920 находился на фрон
те. Начальник оршанских отрядов Западной 
завесы, затем нач. штаба 2-й бригады 42-й ди
визии; с 03.1920 — нач. штаба той же дивизии. 
В 07.1921—11.1923 — нач. штаба войск ГПУ, за
тем пом. нач. 14-й Московской стрелк. дивизии. 
С 03.1924 в центральном аппарате РККА: нач. и 
военком отдела, затем — Управления по команд
ному составу Штаба РККА. В дальнейшем зам. 
нач. вооружений РККА, с 06.1932 — нач. Главно
го артиллерийского упр. С 1934 — чл. Военного 
совета при Наркомате обороны СССР. Командир 
корпуса. Награды: 2 ордена Красного Знамени. 
Автор книги «Прохождение службы в РККА». 
Арестован 22.05.1937; 14.08.1937 ВК ВС СССР 
приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован 09.02.1957 поем.
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ж
ЖАБРЕВ Иван Андреевич (1898, г. Устюж- 

на Вологодской губ. — 22.02.1939) — сотрудник 
н н н м  сов. органов ГБ. Из семьи 

щ рабочего-металлиста. Рус- 
!  ский. ВРКП(б)с08.1918(чл. I РКСМ в 1918-1923). Обра- 
I зование: начальное учили- 
I  ще, г. Устюжна, 1908—1912; 
I высшее начальное учили- 

J I  ще, г. Устюжна, 1912—1916;
j I  4 месяца на курсах телегра

фистов, г. Устюжна, 1916. 
В 1918— 1920 телеграфист в почтово-телеграфной 
конторе, г. Устюжна; агент по конным стан., 
г. Череповец; сотрудник для поручений округа 
связи, г. Череповец; пред. рабочего кооператива 
почтово-телеграфной конторы, г. Устюжна; зав. 
Перским почтовым отд-ем, с. Перское; зав. орг. 
отд-ем Череповецкого губ. отд. почт и телегра
фа; чл. коллегии Череповецкого губ. продоволь
ственного отд. В РККА в 1919—1920: нач. 4-го 
заградотряда Петроградского УР, телеграфист 
и военком батальона экспедиционного отря
да штаба 7-й армии. В органах ВЧК: упол. по
литбюро ЧК Устюженского уезда, 05—09.1920; 
секретарь политбюро ЧК Устюженского уезда,
09.1920—05.1921; упол. Череповецкой губ. ЧК, 
05.10.1921; упол. СО Новониколаевской губ. ЧК, 
20.10—15.11.1921; врид зам. пред. Новониколаев
ской губ. ЧК, 10.1921—02.1922; нач. агентурного 
отд-я Новониколаевской губ. ЧК, 15.11.1921— 
02.1922*. В последующем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: майор ГБ. Награды: орден Крас
ной Звезды, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)». Арестован 17.11.1938. Приговорен ВК 
ВС СССР 22.02.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

Примечание. * В 1922 увольнялся из органов ГПУ в 
связи с краткосрочным арестом.

ЖАЛОБА — письменное или устное обраще
ние гражданина в официальные органы, к долж
ностным лицам по поводу восстановления или 
защиты его нарушенных прав, свобод или за
конных интересов либо прав, свобод или закон
ных интересов др. лиц. 05.03.1918 ВЧК поручила

двум сотр. ВЧК принимать жалобы и заявления 
просителей и давать по ним ответы.

ЖАЛОВАНЬЕ. С первых дней образования 
ВЧК в ней предпринимались меры для упоря
дочения оплаты работы сотр. и их пом. Трудное 
материальное положение чекистов усугублялось 
тем, что при низком и не вовремя выплачивае
мом денежном содержании они в «добровольно
принудительном порядке» делали многочис
ленные отчисления для «красных» инвалидов, 
детских домов, ликвидации последствий голода, 
бастовавших немецких и японских рабочих, нужд 
Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), 
Международной организации помощи револю
ционерам (МОПР), а также обществам ликви
дации технической неграмотности, «Друг де
тей», Доброхиму и др. организациям. 21.02.1918 
ВЧК установила Ж. сотр. как минимум 400 руб. 
в месяц без довольствия и квартиры. 18.03.1918 
определен порядок выдачи Ж. Каждый отд. ВЧК 
должен был составлять на своих сотр. «личную 
ведомость», заверенную зав. отд. и секретарем, 
в 4 экземплярах: 1-й — в казначейство ВЧК, 2-й 
оставлялся в отд., 3-й и 4-й — в общую канце
лярию ВЧК для проверки и направления в каз
начейство. С 18.04.1918 по общему положению 
сотр. ВЧК они не могли получать св. 500 руб., 
но в отд. случаях Ж. могло быть повышено. Так,
12.09.1918 решением Президиума ВЧК Зарнису 
было назначено Ж. 625 руб. 11.05.1918 ВЧК по
сле рассмотрения вопроса «О нормировке жа
лованья сотрудникам комиссии» было решено: 
«Ставки вырабатываются заведующими отделов 
и утверждаются Президиумом. Оклады по кате
гориям труда во всех отделах должны быть од
нообразны». Специальными решениями уста
навливалось Ж. агентуры. С 26.01.1918 каждый 
осведомитель получал вознаграждение в «зави
симости от способностей», а разведчики — по 
8 руб. в день на довольствие за счет Комиссии и 
на расходы по разведке; с 07.02.1918 после об
суждения вопроса «О плате за услуги» коллегия 
ВЧК постановила «платить осведомителям за 
услуги не более 10 % и только за оконченные 
дела».
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ЖДАНОВ Лазарь Павлович (1900, Пермская 
губ. — 13.03.1955, Ангарский ИТЛ) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи крестьянина. Русский. 
В РКП(б) с 11.1918. Образование: сельская шко
ла, с. Балуево; начальное училище, с. Балуево, 
1914; 2-классное земское училище, 1914—1915. 
Подручный портного-кустаря Пепеляева, д. Ра- 
ково Пермской губ., 12.1915—05.1916; работал в 
хозяйстве бабушки, Раково, 05—09.1916; черно
рабочий на Балашихинском лесопильном з-де, 
Пермь, 09.1916—03.1917; чернорабочий, станц. 
Пермь-2 Пермской ж. д., 03—05.1917; работал в 
хозяйстве бабушки, Раково, 05—10.1917; на по
денных работах у разных лиц, Раково, 10.1917— 
03.1918; рядовой красногвард. отряда, с. Сепыч,
03—11.1918; зав. Сепычевским вол. политпрос
ветом, 05—09.1918. В РККА: рядовой уезд, воен
комата, сотр. воен.-полевого контроля 29-й стр. 
дивизии, 09.1918—01.1919. В органах ВЧК: нач. 
ОО 29-й дивизии, 01.1919—03.1920; под след
ствием, Пермь, 03—06.1920; секретарь партячей
ки, Сепыч, 06—09.1920; секретарь ОО 21-й стр. 
дивизии, 09.1920—08.1921; уполн. и нач. аген
туры ОО 21-й стр. дивизии, 08.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Западной Си
бири, Забайкалья, Дальнего Востока. В НКВД в 
1934—1938. Последние должности: зам. нач. 5-го 
отд. УГБ УНКВД Куйбышевской обл.; нач. 5-го 
отд. УГБ НКВД Татарской АССР. Звание: майор 
ГБ. Награды: орден Красного Знамени; медаль 
«XX лет РККА». Арестован 11.05.1938. Пригово
рен ВК ВС СССР 27.04.1939 к 20 годам лишения 
свободы. Умер в лагере. Реабилитирован.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ отделение. Штат 
Ж. о., установленный 2-й конференцией ЧК
01.12.1918, составлял всего 20 чел. Из них: 3 чл. 
коллегии, 2 протоколиста, 6 комиссаров (развед
чиков), конторщик, машинистка, рассыльный, 
сторож, 4 комиссара (сверх штата), конторщик 
(сверх штата). На малых станциях и пристанях — 
по 1 комиссару, на больших станциях, узлового 
отд-я — 3 комиссара (по усмотрению окр. отд.).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ отдел ВЧК. Летом 
1918 ВЧК распространила свою компетенцию 
на охрану транспорта. Постановлением СНК
07.08.1918 при ВЧК организован «особый желез
нодорожный отдел» для «регулирования борьбы 
с контрревол., спекуляцией и саботажем на всей

сети железных дорог». Одновременно образо
вана контрольная комиссия из представителей 
профсоюза ж.-д-ков и комитета ж. д. депутатов 
для проверки его деятельности. Позднее Ж. д. 
отд. получил название ТО ВЧК.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ отдел губ. ЧК. По
сле принятия постановления СНК 07.08.1918 об 
организации Ж. д. отд. ВЧК на местах при губ. 
ЧК были созданы Ж. д. отд. губ. ЧК.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ подотдел иного
роднего отдела ВЧК. Образован решением 1-й 
Всероссийской конференции работников ВЧК 
в 06.1918.

ЖИГУНОВ Михаил Михайлович (1899, г. Пе
тербург — 1939) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 

семьи сапожника. В РКП(б) с
08.1920. Образование: 3 клас
са гор. начального училища,
г. Петербург, 1911; 2 курса на 
вечернем отд-и КУС, 1928— 
1930. В 1911—1917: ученик на
борщика в типографии фирмы 
«Оррану-Сегиль», г. Петер
бург; наборщик: фельдшер
ского журнала, в типографиях 

Рапопорта и Гольберга, на фабрике Новицкого, в 
типографиях Рапопорта и на Невском проспек
те, в типографии Герольда, (участвовал в наборе 
газеты «Правда»), газеты «Сельский вестник», 
«Живое слово», «Буревестник», г. Петроград. 
В 1918 чернорабочий на фабрике Гознак, г. Пен
за; наборщик в типографии, г. Ленинск Москов
ской губ. В РККА в 1919—1920: письмоводитель 
1-го легкого артил. дивизиона 20-й стрелк. ди
визии, Восточный фронт; сотр. информ. отд-я 
(разведки) при 20-й стрелк. дивизии; сотр. ин
форм. отд-я (разведки) при штабе 1-й армии; 
сотр. развед. отд-я при штабе Оренбургского УР; 
шифровальщик Пензенского губ. военкомата; 
политработник политотдела Запасной армии. 
В органах ВЧК: упол. по агентуре 1-го отд-я ОО 
Запасной армии, 09.1920—05.1921; упол. по аген
туре ОО Запасной армии, 05—06.1921; упол. по 
агентуре ОО Пензенской губ. ЧК, 06—07.1921; 
пом. нач. агентурного отд-я Пензенской губ. ЧК,
07.1921—02.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. Награда: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аресто
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ван 19.06.1938. Приговорен воен. трибуналом во
йск НКВД к ВМН. Расстрелян.

ЖИДЕЛЕВ Николай Андреевич (02.05.1880,
д. Логиново Шуйского уезда Владимирской 

губ. — 07.08.1950, г. Мо
сква) — участник револ. дви
жения, сотрудник сов. ор
ганов ГБ. Из крестьянской 
семьи. Русский. В РСДРП с 
1903. Рабочий-текстилыцик; 
участник револ. 1905—1907; 
чл. Сов. рабочих депутатов 
Иваново-Вознесенска; в 1906 
депутат 2-й Гос. думы от фрак
ции большевиков Владимир

ской губ.; в 1907 арестован царской полицией; в 
1908 осужден на 5 лет каторги; затем находился 
в ссылке в Верхоленском уезде до Февральской 
револ. 1917; по возвращении на парт, и сов. ра
боте, пред. Иваново-Вознесенского губ. Сов. и 
комитета РСДРП; чл. Учредительного собрания. 
С 10.1917 секретарь коллегии НКВД. В органах 
ВЧК: постановлением СНК 20.12.1917 введен в 
состав ВЧК, утвержден чл. коллегии ВЧК; чл. 
Президиума ВЧК, 21.12.1917—01.1918; затем 
чл. Иваново-Вознесенского горкома РКП(б) 
и губисполкома; в 1919 чл. Уфимского ревко
ма, продовольственный комиссар, упол. СТО 
по снабжению Красной армии. Был секретарем 
коллегии, управ, делами НКВД РСФСР; с 1921 
сотрудник для ответственных поручений М. 
СНК РСФСР. В последующем управ, делами 
ЦИК СССР. С 1927 чл. правления треста «Со- 
юзпушнина» объединения «Госторг». Затем в 
Наркомате социального обеспечения РСФСР. 
С началом Великой Отечественной войны в тылу 
врага, затем возглавлял разведыв.-диверсионную 
группу московского подполья «Иван», которая 
находилась в столице для действий в случае за
хвата фашистами столицы. С 1945 работал в си
стеме соцобеспечения.

ЖИЖИН Николай Николаевич (фон Мейс- 
нер, Балашов) — авантюрист. Агент англий
ской разведки. Сын крупного астраханского 
рыбопромышленника, ротмистр Таманского 
гусарского полка. В период Временного прави
тельства офицер для особых поручений Обще
ственного градоначальства. После 10.1917 по 
рекомендации ЦК партии эсеров перешел на

службу в английскую разведку, где выполнял 
задания л-нта Кроми. Имел конспиративные 
квартиры и в подчинении десятки агентов 
в различных учреждениях Петрограда и его 
окрестностях, в частях и на флоте. Вел сбор 
информации о воинских частях, настроении 
населения и др. После убийства Кроми стал 
работать под рук. Гиллеспи, переправлял сво
их агентов в Мурманск, чтобы в определен
ное время выступить в тылу Красной армии.
16.11.1918 арестован органами ВЧК и пригово
рен к расстрелу.

ЖИХОР Константин Иванович (20.05.1882— 
1938) — быв. полк, царской армии. Образование: 
Донской кадетский корпус, Николаевское во
енное училище, 1903, Николаевская академия 
ГШ, 1909, по 1-му разряду. Участник Первой 
мировой войны. Награда: Георгиевское оружие. 
После Октябрьской револ. служил в РККА, яв
лялся нач. отд-я Опер. упр. Всероссийского Гл. 
штаба. В 09.1918 арестован органами ВЧК по об
винению в шпионаже. В 04.1918 осужден, в 1922 
освобожден по амнистии.

Жуков Е.И. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 05.12.1922 нач. конной базы АОУ ГПУ.

ЖУКОВ Иван Ефремович (06.1899, г. Мамадыш 
Казанской губ. — 11.1952)—руководящий сотруд

ник сов. органов ГБ. Из семьи 
торговца. Русский. В РКП(б) с
11.1919. Образование: высшее 
нач. училище, г. Мамадыш, 
1915; ученик телеграфиста в 
почтово-телеграфной конторе, 
г. Мамадыш, 1915—1916; уче
ник телеграфиста в почтово
телеграфной конторе, с. Со
колки Мамадышского уезда; 

чиновник 6-го разряда — телеграфист в почтово
телеграфной конторе, г. Казань; телеграфист в 
почтово-телеграфной конторе, г. Уфа. В РККА в 
1919: телеграфист 26-й стрелк. дивизии 5-й ар
мии; военком почтовой конторы штаба 5-й армии. 
В органах ВЧК: пом. нач. воен.-цензурного упр. 
ОО 5-й армии, 11.1920; нач. воен.-цензурного упр. 
ОО 5-й армии, 1920—10.1921; пом. нач. ОАЧ Ир
кутской губ. ЧК, зав. адм. отд., 10.1921—03.1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД 
СССР, в нар. хоз. В последующие годы на пенсии.
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Звание: майор ГБ. Награды: знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работ
ник ВЧК-ГП У (XV)».

ЖУКОВ Иван Павлович (01.1889, д. Гонякова 
Егорьевской вол. Вельского уезда Смоленской 
губ. — 30.10.1937) — сов. служащий, сотрудник 

сов. органов ГБ. Русский. 
Из семьи крестьянина- 
середняка. В РСДРП(б) с
1909. Образование: 3 года в 
сельской школе; 1,5 года на 
вечерних общеобразователь
ных курсах; 1 год в Лутугин- 
ском народном университе
те, г. Петербург. До 16 лет жил 
с родителями и работал в хо

зяйстве отца. В 1905 ученик в столярной мастер
ской. С 1905 начал ходить на отхожий промысел. 
Рабочий фабрики Кузнецова, г. Рига, 1909. Всту
пил в РСДРП(б) в Риге под влиянием М.Я. Ла
циса. Рабочий фабрики «Торнтон», г. Рига, 1909; 
уволен. Работал 3 месяца у кустарей; рабочий за
вода Розенкранца, г. Петербург; до 1912 рабочий 
ситценабивочной мануфактуры, г. Шлиссельбург. 
В 1912 призван в армию, 6 месяцев болел, демо
билизован по болезни. В 1912 работал 6 месяцев 
у кустарей, г. Петербург. В 1912 один из организа
торов забастовки протеста против Ленского рас
стрела. В 1912 арестован, сидел в Спасской части. 
В 1912—1915 рабочий фабрики Международного 
общества спальных вагонов, г. Петербург, уволен 
за револ. деятельность; чл. группы РСДРП(б) фа
брики Международного общества спальных ва
гонов; рабочий Экспедиции гос. бумаг; рабочий 
Шведско-американской компании, г. Петербург; 
рабочий-столяр мастерской магазина финской 
мебели, г. Петербург; рабочий у кустарей, г. Пе
тербург; чл. РК РСДРП, г. Петербург, 1914—1916; 
рабочий завода Эриксон, г. Петербург; чл. Союза 
деревообделочников. В 1917—1918: чл. Петросо- 
вета; чл. ВЦИК; пред. Верховного ревтрибунала 
ВЦИК, г. Петроград (1-й состав); кандидат в чл. 
Верховного ревтрибунала ВЦИК; чл. Верхов
ного ревтрибунала ВЦИК. В органах ВЧК: зам. 
пред. Саратовской губ. ЧК, 1918; пред. Саратов
ской губ. ЧК (09.08—10.1918); зав. ж. д. отд. ВЧК,
12.1918—01.1919; пред. Московской окружной 
ТЧК, 1919; чл. коллегии МЧК, 1919; чл. колле
гии ВЧК, 17.03.1919—1920; пред. Саратовской 
губ. ЧК, 14.06-16.09.1919; зав. ТО ВЧК, 30.09-

11.1919. В 1921 комиссар Хоз.-материального 
упр. НКПС РСФСР. В последующем на хоз. и 
сов. работе, в Наркомате тяжелой пром. СССР; 
нач. Главэнергопрома НКТП СССР. С 10.1936 
нарком местной промышленности РСФСР. На
града: орден Ленина «за особо выдающиеся за
слуги по выполнению пятилетнего плана». Вы
веден из состава ЦК ВКП(б) постановлением 
Пленума ЦК ВКП(б) 23—29.06.1937. Арестован
21.06.1937. Приговорен ВК ВС СССР 29.10.1937 
к ВМН. Расстрелян 30.10.1937. Определением 
ВК ВС СССР от 14.03.1956 поем, реабилитиро
ван и восстановлен в партии.

ЖУКОВ M A  — сотрудник сов. органов ГБ. 
Шофер гаража автобазы СНК. В 11.1919 аре
стован органами ВЧК по обвинению в хищении 
автомобильного имущества и горючей смеси и в
12.1919 приговорен к тюремному заключению на 
5 лет.

ЖУКОВ (Берлин) Николай Владимирович
(1902, г. Витебск — 05.02.1938, г. Хабаровск) — 

руководящий сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи крупно- 

* го торговца. Еврей. В РКП (б) 
I  с 07.1922 (чл. ВЛКСМ в 1919- 
I 1926). Образование: 4 класса 

еврейского ремесленного учи- 
I лища, г. Витебск, 1915; 5 клас- 
I  сов гимназии Нечаева, г. Мо- 
I  сква, 1918. В органах ВЧК: на 

специальной работе в Сара
товской губ. ЧК, 11.1918—12.1919; упол. ОО 14-й 
армии, 12.1919—02.1921; ст. упол. ОО румынской 
границы, г. Тирасполь, 02.1921—08.1922. В даль
нейшем в органах и войсках ГПУ, ОГПУ. Звание: 
капитан. Награда: знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)». В 05.1937 снят с должности и 
Зейским обкомом ВКП(б) исключен из партии. 
Арестован 24.08.1937. Приговорен выездной сес
сией ВК ВС СССР 05.02.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день.

ЖУРАВЛЕВ Виктор Павлович (1902, 
с. Имиас Минусинского у. Енисейской губ. — 
01.12.1946) — рук. сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи крестьянина-середняка. Русский. 
В РСДРП(б) с 02.1920. Кандидат в чл. ЦК 
ВКП(б) (XVIII съезд). Депутат Верховного Со
вета СССР 1-го созыва. Образование: 5 лет в
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училище; учительская семинария, г. Минусинск,
07.1917—06.1918; 2-е Сибирские пехотные кур
сы комсостава РККА 01—10.1920. Работал в 
хозяйстве отца, Имиас, до 05.1916; рабочий на 
рыбных промыслах, 05.1916—07.1917; работал в 
хозяйстве отца, вел агитацию за большевиков,
08.1918—02.1919; организовал партизанский от
ряд в 02.1919, который стал составной частью 
отряда Щетинкина: ком. взвода, роты партизан
ского отряда, Ачинский, Красноярский и Мину
синский у., ком. роты 33-го стр. полка, 10.1920—
03.1921. В органах ВЧК: опер, комиссар Омской 
губЧК, 03.04.1921; районный уполн. политбюро 
ЧК Тарского у., 04.1921—03.1922. В дальнейшем 
проходил службу в органах ГПУ—ОГПУ на раз
личных должностях в Хакасии, Барнауле, Сибир
ском крае. В НКВД: нач. СПО Томского опера
тивного сектора, 10.07.1934—11.1935. Последние 
должности: нач .00  ГУГБ НКВД Приволжского 
ВО, 28.09.1937-28.02.1938; нач. УНКВД Ива
новской обл., 28.02—05.12.1938; нач. УНКВД 
Московской обл., 05.12.1938—13.01.1939; нач. 
Упр. Карагандинского ИТЛ НКВД, 22.06.1929— 
08.03.1944*; сотрудник Дальстроя, 1944—1946. 
Умер по дороге в Москву.

Примечание. *В 1944 снят с должности нач. упр. Кара
гандинского ИТЛ НКВД за злоупотребление служебным 
положением (незаконное расходование продуктов, пред
назначенных для лагеря.

ЖУРБЕНКО Александр Спиридонович
(08.1903, станц. Лозовая — 26.02.1940). Из семьи 
крестьянина-бедняка. Украинец. В ВКП(б) с 
1928. Депутат Верховного Совета РСФСР 1 -го со
зыва. Образование: церковно-приходская шко
ла; 4 года в высшем начальном училище, 1919. 
Проживал с матерью в Симферополе, 1919— 
1920; подмастерье в сапожной мастерской, Сим
ферополь, 1919—1920; пом. конторщика в ко
миссионной фруктовой конторе, 1920—04.1920. 
В органах ВЧК: делопроизводитель Крымской 
ЧК, 11.1920—02.1922. В дальнейшем служил на 
различных должностях в органах ГПУ Крыма,

Московской обл. В НКВД в 1934—1938. Последние 
должности: нач. 4-го отд. 1-го упр. НКВД СССР; 
нач. УНКВД Московской обл. Звание: майор ГБ. 
Награды: орден Красной Звезды; знак «Почетный 
работник ВЧК-ГП У (XV)». Арестован 29.11.1938. 
Приговорен ВК ВС СССР 15.02.1940 к ВМН. Рас
стрелян 26.02.1940. Не реабилитирован.

ЖУРНАЛ регистрации Бюро регистрации 
ССО губ. ЧК. В журнале фиксировались все ре
гистрационные карты по графам: порядковый 
номер карты, фамилия лица, на которое состав
лена карта, и номер дела, по которому составле
на карта; с одной стороны, велся учет карточек, с 
другой — он служил для наведения справок, т.к. 
с его помощью легко было установить, сколько 
и каких по данному делу карточек составлено. 
Для этого необходимо было в др. журнале для 
регистрации дел сделать против каждого дела от
метку о том, что регистрационные карты по дан
ному делу составлены, отмечая для этого № карт 
данного дела. Сами же регистрационные карты 
должны были располагаться в строго формаль
ном алфавитном порядке в особом ящике т. о., 
чтобы возможно было в любое время быстро 
отыскать все сведения о данном лице. Такие же 
карты Бюро регистрации составлялись по раз
личным спискам, поступавшим в ЧК: например, 
списки разыскиваемых или списки жандармов, 
провокаторов и т.п., вообще всякие сведения о 
различных подозрительных и неблагонадежных 
лицах. На каждой регистрационной карте долж
на быть наклеена фотография регистрируемого.

ЖУРНАЛ регистрации следственных дел.
01.09.1918 в ВЧК был образован регистрационно
справочный отд. во главе с В.Э. Кингисеппом. 
В журнале велась регистрация следственных дел, 
куда приобщались и опер, документы. Учет их 
сначала велся в опер, структурах ВЧК, а позже 
централизованно в этом отд. по всей Комиссии. 
В ведении Р.-с. отд. также находились учет аре
стованных и выдача справок по их делам.
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ЗАВЕДУЮЩИЙ секретно-оперативным от
делом губ. ЧК. По Положению о СОО губ. ЧК, 
выработанному и принятому 3-й Всероссийской 
конференцией ЧК 03.06.1919, 3. был обязан осу
ществлять общее рук. работой отд., решать во
просы работы отд. в коллегии губ. ЧК, представ
лять доклады и составлять отчеты о деятельности 
своего отд. для СОО ВЧК.

ЗАВЕСА — система первых оперативных 
объединений Красной армии в 1918, созданная 
из разрозненных красноармейских, красногвар
дейских, партизанских отрядов в соответствии 
с постановлением Комитета революционной 
обороны Петрограда от 03.03.1918 для воспре
пятствования продвижению германских войск 
в глубь страны. Высший воен. совет издал ди
рективу об организации войск прикрытия за
падной границы и обороны демаркационной 
линии, установленной после заключения Брест
ского мира в 03.1918. Была образована система 
оперативных объединений, взявших под охрану 
отдельные участки границы и демаркационной 
линии. Она получила название «завеса».

ЗАГОВОР в Полевом штабе. К 08.07.1919 
было закончено расследование заговора воен. 
специалистов. Ф.Э. Дзержинский лично допро
сил арестованных Б.И. Кузнецова, Е.И. Исаева 
и Ю.И. Григорьева, что позволило более обстоя
тельно выявить планы заговорщиков. В част
ности, он установил подготовку выступления 
в Туле с захватом оружейных заводов; желание 
заговорщиков «использовать И.И. Вацетиса для 
переворота». События в укрепленном районе 
Кронштадтской крепости были подготовлены 
организацией воен. специалистов, связанных с 
белогвардейскими организациями Кронштадта и 
Западного фронта. Допросы гл. участников заго
вора дали возможность раскрыть основную орга
низацию в Полевом штабе РВСР, которая коор
динировала действия фронтов, за исключением 
Восточного. Они стремились через назначенных 
на ответственные посты в армии подготовить за
хват воен. аппарата в свои руки и с его помощью 
произвести воен. переворот, установив воен.

диктатуру. Во главе восставших частей хотели 
поставить Вацетиса. Организация имела связи 
с Колчаком, Деникиным, передавала сведения 
воен. и полит, характера в Париж. ВЧК и ОО 
ВЧК арестовали главкома И.И. Вацетиса и врио 
нач. штаба Костяева «за недонесение о существо
вании в Полевом штабе организации, подготов
лявшей восстание», и участников организации: 
состоявшего для поручений при главкоме Исае
ва, нач. разведки Полевого штаба Кузнецова, по
рученца при нач. штаба Малышева, преподавате
ля Академии ГШ Григорьева, личного адъютанта 
Вацетиса Дылана, коменданта штаба и его пом. 
Данные о И.И. Вацетисе не подтвердились, и по
сле 97-дневного заключения он был освобожден. 
Генштабисты Доможиров, Малышев, Григорьев 
и Исаев амнистированы, им было запрещено 
занимать ответственные должности, и за ними 
установлен надзор. 11.07.1919 Ф.Э. Дзержинский 
говорил, что за последние недели органам ВЧК 
удалось захватить руководителей белогвардей
ских воен. организаций, готовивших и отчасти 
пытавшихся уже осуществить вооруженное вы
ступление для оказания помощи белогвардейцам 
и интервентам на Севере и в др. районах. Среди 
расстрелянных предателей оказались: нач. Крон
штадтской крепости А.В. Будкевич, нач. штаба 
крепости А.Ю. Рыбалтовский, пом. гл. инженера 
Кронштадтского порта С.А. Грицай, инженер- 
механик миноносца «Достойный» А.М. Ануров, 
пом. ком. эскадренного миноносца «Украина»
A.А. Ливанов, ст. штурман линейного корабля 
«Петропавловск» С.А. Селлинга, писарь Крон
штадтского порта, социалист-революционер
B.Я. Кулеш. Относительно др. следствие было 
продолжено.

«ЗАГОВОР послов». В 1918 ком. 1-й тяжелой 
Латышской артил. дивизии РККА Я.Л. Берзин 
через английского агента Шмитхена получил 
предложение английского посла Р.Б. Локкарта 
содействовать свержению сов. власти, оккупа
ции Москвы английскими войсками и установ
лению воен. диктатуры в России. Дело о загово
ре было передано Следственной комиссии при 
ревтрибунале ВЦИК и назначено к слушанию
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25.11.1918. Дело 20 обвиняемых рассматривалось 
28—30.11.1918 и 02—03.12.1918. Были рассмотре
ны дела быв. нач. английской миссии в Москве 
Локкарта, быв. французского ген. консула в Мо
скве Гренара, л-та английской службы Сиднея 
Георгиевича Рейли, французского гражданина 
Генриха Вертамона, гражданина САСШ Ксено
фонта Дмитриевича Каламатиано, быв. дирек
трисы французской женской гимназии Жанны 
Морене, великобританского подданного Ви
льяма Кемберга-Хигса, чешских граждан Алек
сея Алойзовича Лингарта, Иосифа Иосифовича 
Пшеничко, Ярослава Вячеславовича Шмейца, 
Станислава Фомича Йелинека в организации 
шпионажа и контрревол. заговора против пра
вительства РСФСР. Было решено: оправдать 8 
человек; О.Д. Стражевскую лишить свободы 
сроком на 3 года с зачетом предварительного 
заключения и права состоять на службе в гос. 
учреждениях Республики; 8 человек подвергнуть 
тюремному заключению на 5 лет с применени
ем принудительных работ; Р.Б. Локкарта, Грена
ра, С.Г. Рейли и Г. Вертамона объявить врагами 
трудящихся, стоящими вне закона РСФСР, и 
'при первом обнаружении в пределах террито
рии России расстрелять; К.Д. Каламатиано и
А.В. Фриде — расстрелять. Осужденные к рас
стрелу Локкарт и Гренар в 10.1918 высланы из 
РСФСР, С. Рейли через Прибалтику нелегально 
выехал в Англию.

ЗАГОРСКИЙ (Лубоцкий) Владимир Михайло
вич (03.01.1883, г. Нижний Новгород—29.05.1919, 

г. Москва) — участник рос. 
револ. движения с гимна
зических лет, парт, деятель. 
В РСДРП(б) с 1905. В 1902 
за участие в первомайской 
демонстрации арестован и 
сослан в Енисейскую губ. 
В 1904 бежал из ссылки в 
Женеву. С 01.1905 на парт, 
работе в Москве, участник 

Декабрьского вооруженного восстания 1905. 
В 1908 эмигрировал. В 1910 вел парт, работу в 
Саратове, затем в Лейпциге выполнял поруче
ния большевистского парт, центра. Во время 
1-й мировой войны 1914—1918 интернирован 
немецким правительством. С 04.1918 1-й секре
тарь посольства в Германии и прямо из конц
лагеря доставлен в Берлин. С 07.1918 секретарь

МК РКП(б), одновременно чл. полит, комиссии 
по руководству Центральным штабом отрядов 
особого назначения Москвы; с 09.1919 вместе с 
Ф.Э. Дзержинским возглавлял Комитет обороны 
Москвы. 25.09.1919 убит бомбой, брошенной ле
выми эсерами в помещение МК РКП(б) в Леон
тьевском переулке.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ отряды (посты) -
1) воинские подразделения, создаваемые в пери
од воен. действий непосредственно за боевыми 
порядками для предотвращения бегства с поля 
боя и стихийного отступления войск. В Сов. Рос
сии 3. о. создавались в годы Гражданской войны
1917—1922; 2) специальные формирования, вы
ставлявшиеся в городах, на ж.-д. станциях, при
станях, дорогах для охраны продовольственных 
и др. заготовок Сов. гос. и борьбы с мешочниче
ством и спекуляцией. Упразднены во 2-й поло
вине 1921 после введения нэпа.

ЗАДЕРЖАНИЕ (анг. detention) — кратков
ременный арест лица, подозреваемого в совер
шении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы. 
Допускалось в установленных законом случаях.

ЗАДЕРЖАНИЕ подозреваемого — мера пре
сечения в уголовном процессе, состоящая в 
кратковременном лишении свободы и применя
емая к лицу, подозреваемому следователем или 
органами дознания в совершении преступления, 
за которое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. Цели 3.: пресечение пре
ступления, выявление причастности задержан
ного к преступлению, воспрепятствование уни-

Задержание нарушителя границы 
пограничным нарядом
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чтожению следов и вещественных доказательств, 
предотвращение его уклонения от следствия и 
дознания.

ЗАДЕРЖАННЫЙ — лицо, кратковременно 
лишенное свободы по подозрению в соверше
нии преступления, на основаниях и в порядке, 
предусмотренных уголовно-процессуальным за
конодательством .

ЗАЙЦЕВ Иван Матвеевич (09.09.1877, 
г. Оренбург — 22.11.1934, г. Шанхай) — участник 
антисов. движения. Из казаков. Сын вахмистра. 
Образование: Оренбургское училище (1900), 
Академия Генштаба (1908). Офицер 2-го Орен
бургского полка, полковник, пом. командира
1-го Оренбургского каз. полка, в составе Русско
го экспедиционного отряда в Персии. Участник 
боев с большевиками, 1918. Чл. «Туркестанской 
военной организации». В войсках белых на 
Восточном фронте. В 04.1920 нач. штаба Орен
бургской армии. Генерал-майор. Эмигрировал в 
Китай, состоял в отряде Бакича, с 06.1920 жил 
в Харбине. В 1924 вернулся в СССР. Арестован. 
С 1925 в Соловецком лагере, с 1928 в ссылке в 
устье Печоры. Бежал, с 1929 в Шанхае. Участник 
«Антикоммунистической лиги». Награда: Геор
гиевский кавалер. Покончил самоубийством.

ЗАЙЦЕВ М.И. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 14.01.1921 сотр. для особых поручений опер, 
отд. СОУВЧК.

ЗАЙЦЕВ П.Ф. ( 1892— 1964) — сотрудник сов. 
органов ГБ. В РКП(б) с 1919. С 11.1919 инспек
тор отд. упр. НКВД РСФСР. С 08.1922 нач. адм. 
отд. Центрального адм. упр. НКВД РСФСР.

ЗАКАСПИЙСКАЯ обл. ЧК (г. Асхабад) -  об
разована 06.04.1920 постановлением ЦИК Тур
кестанской АССР и Туркестанской ЧК; в 08.1921 
преобразована в Туркменскую обл. ЧК; 06.02.1922 
ЧК преобразована в облотдел ГПУ. Председате
ли: И.Ф. Чибисов (09.1920—1920); И.А. Софьин 
(1920-02.1921); А.Г. Гусев (02.1921-20.07.1921);
С.Н. Целыхов (20.07-07.08.1921).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ под стражу — мера пресече
ния, применяемая лишь в тех случаях, когда др. 
меры не могут воспрепятствовать обвиняемому 
скрыться от дознания, предварительного след

ствия и суда, установления истины или зани
маться преступной деятельностью, а также для 
обеспечения исполнения приговора.

ЗАКОВСКИЙ Леонид Михайлович (Штубис 
Генрих Эрнестович) ( 1894, усадьба Рудбаржи Кур

ляндской губ. — 29.08.1938, 
г. Москва) — руководящий 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи лесника. Латыш. 
В РСДРП(б) с 1913*. Образо
вание: 2 класса Либавского 
город, училища, исключен 
в 1909. Жил с родителями; в 
доме Заковских организова
на конспиративная квартира 

Либавской организации РСДРП(б); ученик ре
месленника в частной медно-жестяной мастер
ской Ансона, г. Либава, 1909—1911; В 1911—1912 
матрос на пароходе «Курск» Рус.-Восточно- 
Азиатского пароходства на линии Либава—Нью- 
Йорк; подмастерье в медно-механической ма
стерской Ансона, г. Либава; арестован, через 
3 дня освобожден под гласный надзор поли
ции; вновь арестован 06.11.1913, содержался в 
Либавской, а затем в Митавской тюрьме; в по
становлении нач. Курляндского губ. жандарм
ского упр. указано, что Г. Штубис (Заковский) 
полит, неблагонадежен и принадлежит к Либав
ской группе анархистов; виновным себя не при
знал; по решению Особого совещания МВД от 
03.01.1914 выслан на 3 года под гласный надзор 
полиции в Олонецкую губ.; находился в ссыл
ке в Олонецкой губ. до 01.1917; по окончании 
ссылки прибыл в Петроград; от мобилизации 
в армию уклонился; 02.1917 принял участие в 
уличных боях; примкнул к Центру объединен
ных латышских групп РСДРП(б) Северного р-на 
Петрограда; после 07.1917 скрывался от властей. 
С 02.10.1917 рабочий-металлист в кустарных ма
стерских, г. Петроград; рабочий на заводе «Ско
роход», г. Петроград; чл. Красной гвардии Ва- 
силеостровского района, участвовал с отрядом 
матросов в захвате петроградской телефонной 
станции и в боях под Гатчиной. В органах ВЧК**: 
разведчик, нач. разведки и комендант ВЧК,
12.1917—03.1918; особоупол. Президиума ВЧК 
на Западном, Южном и Восточном фронтах,
03.1918—1918; нач. ОО Каспийско-Кавказского 
фронта, 1918—01.1919; нач. осведомительного 
отд. ОО МЧК с 02.12.1919; нач. ОО Одесской
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губ. ЧК, 01.1920—1920; чл. коллегии Одесской 
губ. ЧК, 17.03.1920—03.1921; нач. СОЧ Одесской 
губ. ЧК, 1920—03.1921; пред. Подольской губ. 
ЧК, 03.1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД; на хоз. работе — нач. строитель
ства Куйбышевского гидроузла НКВД СССР. 
Депутат ВС СССР 1-го созыва. Звание: комиссар 
ГБ 1-го ранга. Награды: орден Ленина, 2 орде
на Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
медаль «XX лет РККА», знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Арестован 30.04.1938 ГУГБ 
НКВД СССР как немецкий шпион и участник 
правотроцкистской заговорщической органи
зации. Приговорен ВК ВС СССР 29.08.1938 к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Не реабилити
рован «за грубое нарушение социалистической 
законности».

Примечания. * Партийный стаж вызывает сомнения, 
поскольку на основании данных царской охранки при
надлежность Заковского к РСДРП не установлена. Одна
ко официально партийный стаж Заковского не изменялся 
даже после его ареста.

** Деятельность Заковского в первые годы работы в 
органах ВЧК одной из газет описана следующим образом: 
«Уполномочен от ВЧК составлять протоколы на торговые 
заведения, где производилась незаконная продажа хлеба, 
арестовывал бывшего военного министра Верховского и 
Рябушинского, ликвидировал бандитизм в Петрограде, 
был направлен ВЧК в Казань для ликвидации “Союза 
спасения Родины” под видом белого офицера, арестовал 
руководителя Союза генерал-майора Попова, в 1918 лик
видировал кулацкое восстание в Саратовской губернии, 
ликвидировал восстания в Астрахани и Рязани».

ЗАКОННОСТЬ — режим упр. гос., характе
ризующийся строгим и неуклонным соблюдени
ем норм конституции и законов, а также соответ
ствующих закону норм подзаконных актов всеми 
органами публичной власти, ее должностными 
лицами, юридическими и физическими лицами.

ЗАКС Григорий Давыдович (1882, г. Одесса —
29.12.1937, г. Москва) — сов. воен. и полит, дея
тель. Еврей. Из мещан, из семьи переплетчика. 
Образование: Пром. академия, г. Москва, 1935. 
Эсер, один из организаторов партии левых эсе
ров. Чл. ВКП(б), исключен в 1935 за антипар
тийный поступок. Чл. ВЦИК 2—5-го созывов. 
Руководил юридическим отд. ВЦИК. В период

Октябрьской револ. чл. Пе
троградского ВРК, входил в 
состав Чрезвычайной след
ственной комиссии в Пе
трограде. В 12.1917—04.1918 
зам. наркома просвеще
ния РСФСР, пом. зав. отд. 
по борьбе с контрревол.; с
03.1918 зам. пред. и чл. кол

легии ВЧК. Часто голосовал на заседаниях вме
сте с большевиками. Участвовал в подавлении 
выступлений анархистов. Решение ЦК партии 
левых эсеров об убийстве немецкого посла Мир- 
баха от него скрывалось, не принимал участия и 
в вооруженном мятеже. После раскола партии 
левых эсеров был одним из организаторов пар
тии народников-коммунистов, в состав которой 
вошли отколовшиеся чл. партии левых эсеров. 
В РКП(б) с 11.1918. Некоторое время работал 
в Московской ЧК. По парт, мобилизации ушел 
на фронт, служил на ком. должностях, затем по 
окончании Восточного факультета Академии 
ГШ назначен нач. Школы комсостава РККА. 
В последующем воен. атташе в Эстонии. За
тем на хоз., воен. и внешнеполитической рабо
те. Арестован НКВД 20.03.1935; 03.04.1935 дело 
прекращено. Работал консультантом «Союзс- 
набпрома». Вторично арестован 02.10.1937 Ко
миссией НКВД и прокурором по обвинению в 
шпионаже. 23.12.1937 решением Особой комис
сии НКВД и Прокуратуры СССР приговорен «в 
особом порядке» к ВМН. Расстрелян 29.12.1937. 
Реабилитирован поем. 28.11.1989.

ЗАЛИН Лев Борисович (Левин Зельман 
Маркович) (1897, г. Сморгонь Виленской губ. —

22.01.1940) — руководящий 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи приказчика ко
жевенной фирмы. Еврей. 
В партии «Поалей Цион» 
(1918). В РКП(б) с 09.1918. 
Образование: гор. учили
ще, г. Сморгонь, 1907—1911; 
частная еврейская гимна
зия, г. Вильно, 1911—1915. 

В 1910—1918 давал уроки, г. Вильно; учитель в 
частной школе, г. Вильно; секретарь Курского 
комиссариата по еврейским делам; инструктор 
юридического отд. Бауманского РИК, г. Мо
сква. В 1918—1919 на подпольной работе в не
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мецком тылу, организовывал партизанские от
ряды; пред. Ковенского подпольного комитета 
РКП(б), редактор газеты, г. Ковно; арестован, 
сидел в тюрьме г. Ковно; освобожден по обмену. 
В органах ВЧК: пред. Паневежисской уезд. ЧК, 
Литва. В последующем чл. коллегии Наркомата 
труда Белорусско-Литовской Республики, зам. 
наркома труда Белорусско-Литовской Республи
ки. В РККА в 1919—1920: нач. интернациональ
ного отд-я политотдела 16-й армии; участник 
взятия Минска и похода на Варшаву. В органах 
ВЧК: зам. нач. ОО 16-й армии (04.1920—1920); 
зам. нач. ОО 3-й армии (1920—01.1921); и.о. 
нач. ОО 3-й армии (1920); особоупол. по деле
гации Наркомпрода (8-е спец. отд-е) ЭКУ ВЧК, 
21.02—04.1921; упол. осведомительной части 
ИНО ВЧК, 21.04-01.05.1921; пом. нач. осведо
мительной части ИНО ВЧК, 01.05-27.08.1921; 
нач. осведомительной части ИНО ВЧК—ГПУ,
27.08.1921—13.06.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Депутат ВС СССР 1-го созыва. 
Звание: комиссар ГБ 2-го ранга. Награды: 2 ор
дена Красного Знамени, орден Трудового Крас
ного Знамени, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 07.06.1938. Приговорен ВК ВС 
СССР к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

ЗАЛОЖНИК — лицо, насильственно удер
живаемое с целью заставить гос. органы, органи
зации или др. лиц, заинтересованных в его осво
бождении, выполнить определенные требования. 
В приказе N9 208 от 17.12.1919, подписанном 
Ф.Э. Дзержинским, говорилось, что заложник — 
«это пленный член того общества или той орга
низации, которая с нами борется, причем такой 
член, который имеет какую-нибудь ценность, 
которым этот противник дорожит, который мо
жет служить залогом того, что противник ради 
него не погубит, не расстреляет нашего пленного 
товарища». 26.06.1920 Ф.Э. Дзержинский пред
ложил заменить понятие «заложник» на «запо
дозренный», потому что 3. имеет в себе «элемент 
наказания не виновных за преступление не пой
манных сородичей» и это дает повод для серьез
ной агитации против сов. власти. «Этот термин 
будет отвечать действительности».

ЗАЛОЖНИЧЕСТВО — варварский инсти
тут 3. широко применялся органами ВЧК и

противниками сов. власти в годы Гражданской 
войны и после нее. Формально существовал до 
1922, фактически органы безопасности исполь
зовали его даже в 1926. Так, 22.06.1926 в связи 
с угрозой террора петлюровцев Ф.Э. Дзержин
ский отдал распоряжение в Украину «захватить 
достаточное количество заложников». Одно из 
первых постановлений о 3. было принято ВЧК
07.03.1918 после обсуждения вопроса «О залож
никах», которое предписало арестовать «видных 
капиталистов как заложников». Позднее в «Еже
недельнике ЧК» N° 1 был помещен приказ нар
кома внутренних дел Петровского о заложниках. 
В нем говорилось, что после убийства Володар
ского и Урицкого, ранения Ленина сов. власть 
должна принять решительные меры в борьбе со 
своими противниками, «расхлябанности и мин
дальничанию должен быть немедленно положен 
конец. Все известные местным советам правые 
эсеры должны быть немедленно арестованы. 
Из буржуазии и офицерства взято значительное 
количество заложников. При малейших попыт
ках сопротивления или малейшем движении 
в белогвардейской среде должен применяться 
безоговорочно массовый расстрел». Приказами 
ВЧК местным органам Комиссии предложено 
брать 3. «только тех людей, которые имеют вес 
в глазах контрреволюционеров». 17.12.1919 ВЧК 
обязало ОО губ. ЧК руководствоваться следую
щими правилами: «Взять на учет население, мо
гущее служить заложниками — буржуазию, быв. 
помещиков, купцов, фабрикантов, заводчиков, 
банкиров, крупных домовладельцев, офицеров 
старой армии, видных чиновников царского 
периода и времени Керенского и видных род
ственников сражающихся против нас лиц; вид
ных работников антибольшевистских партий, 
склонных остаться за фронтом на случай на
шего отступления; представить в ВЧК списки 
этих лиц со своим заключением, указав звание, 
должность, имущественное положение до револ. 
и после револ.; к аресту заложников приступать 
только с разрешения или предписания ВЧК». Но 
фактически местные органы власти более широ
ко толковали свое право брать 3. Для примене
ния этой меры выдвигались следующие мотивы: 
«подозрительный элемент», «в станице произо
шло убийство продовольственного агента», «из 
семьи бандита» и др. В отдельных случаях уста
навливалась норма заложников: «по 10 с хутора», 
«по 25 от каждой станицы», «всех родственников
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бандитов». В апрельском приказе 1921 Саратов
ского губревкома прямо говорилось: «За всякую 
попытку насилия над верными советской власти 
работниками (коммунистами и беспартийными) 
со стороны бандитов будут отвечать головы за
ложников, взятых по всей губернии». На поло
жении 3. были тысячи граждан, проживавших 
в местностях, охваченных восстаниями. Так, 
только за ОО 10-й дивизии в Тамбовской губ. на
10.06.1921 числилось 279 чел., на 22.06.1921 — 
уже 377 чел. Для содержания 3. и участников 
вооруженных выступлений существовали лаге
ря, преимущественно в местностях, охваченных 
восстаниями и мятежами. Делами 3. занимались 
ОО ВЧК, ОО МЧК, Коллегия по делам 3. при 
ВЧК, Отд. принудительных работ, зав. лагеря
ми, чл. коллегии, ведавшие делами иностранных 
подданных, местные ЧК и ОО армий.

ЗАМЯТИН-ТОНАГЕЛЬ Николай Алексан
дрович — рос. военный. Ротмистр 2-го гусарского 
полка, служил в РККА. В 1919 был членом «На
ционального центра». Решением внесудебной 
тройки ВЧК от 13.01.1920 по докладу Я.С. Агра
нова за антисов. деятельность приговорен к рас
стрелу.

ЗАНГВИЛЬ (Шмерлинг) Зиновий Цшгорьевич
(1895—09.1981) — сов. служащий. Чл. РСДРП(м). 
В РСДРП(б) с 1917. Еврей. В 1920—1921 нач. 
Гл. упр. принудительных работ НКВД РСФСР. 
С 1921 упр. Центральной финансовой инспек
цией и гл. инспектор НК РКИ.В 1927—1934 чл. 
ЦКК ВКП(б). Арестован. Осужден 29.09.1938. 
В 1938—1955 бухгалтер приискового управления 
треста «Енисейзолото».

ЗАПАДНАЯ обл. ЧК (г. Минск, г. Смоленск — 
с 03.1918) — создана решением Западного облис
полкома 15.04.1918. Решением Минского губрев
кома в 01.1919 преобразована в Минскую губ. ЧК. 
Председатель: В.И. Яркин (05.1918—01.1919).

ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ крестьянское вос
стание — антибольшевистское вооруженное 
выступление западносибирского крестьянства, 
вызванное политикой «военного коммуниз
ма», а также злоупотреблениями и жестокостью 
местных властей. Началось 31.01.1921 в север
ных волостях Ишимского уезда Тюменской губ. 
столкновениями крестьян с бойцами продотря

дов. К середине 02.1921 достигло Акмолинска, 
а в 03—04.1921 перебросилось далеко на север, 
от Тюмени и Тобольска до берегов Карского 
моря, от Нарыма до Печоры, охватив некоторые 
районы Екатеринбургской, Челябинской, Перм
ской и даже Архангельской губ., территорию 
около 1,5 млн кв. км. Основная масса крестьян 
поддержала лозунги восставших: «Долой про
дразверстку!», «Советы без коммунистов!». По
встанцы стремились придать своим отрядам ор
ганизованный характер. Восставшие захватили 
Петропавловск, Тобольск, Кокчетав, прервали 
связь с Центральной Россией. Боевые действия 
носили ожесточенный характер. 12.02.1921 соз
дана полномочная тройка по руководству пода
влением восстания: пред. Сибирского ревкома 
И.Н. Смирнов, пом. главнокоманд. вооружен
ными силами РСФСР по Сибири В.И. Шорин, 
пред. Сибирской ЧК И.П. Павлуновский; в рай
он восстания переброшено 4 дивизии, несколь
ко отдельных стрелк. и кавалерийских полков, 
4 бронепоезда и отряды ЧОН. К началу 03.1921 
сов. войска восстановили движение по ж. д. 
Омск—Тюмень и Омск—Челябинск, а к 06.1921 
основные очаги восстания были ликвидированы, 
хотя отд. отряды повстанцев оказывали сопро
тивление до середины 1922. Значительную роль 
сыграли замена продразверстки продналогом и 
другие мероприятия сов. власти.

ЗАПОРОЖЕЦ Иван Васильевич (Гарькавый) 
(1895, г. Большой Токмак Бердянского у. Таври
ческой губ. — 14.08.1937, г. Москва) — сотруд. 
сов. органов ГБ, разведчик. Из крестьянской се
мьи. Образование: нач. школа, Херсонское сел.- 
хоз. училище. В 1915 призван в армию. Участ
ник Первой мировой войны. Арестовывался за 
антивоенную пропаганду; сдался противнику, 
интернирован, проживал в Австро-Венгрии. 
В 01.1918 вернулся в Россию. Вступил в партию 
левых эсеров, в подполье на Украине, в составе 
партизанского отряда боролся с деникинцами. 
Вступил в РККА, командир конной разведки 
141-го СП. Далее чл. Николаевского ревкома, 
губисполкома. Чл. КП(б)У, в 1920 политический 
комиссар Центральной школы червонных стар
шин в Харькове. С 04.1921 сотрудник Разведупра 
Штаба РККА, находился в нелегальной коман
дировке в Польше, Чехословакии и Австрии. 
С 11.1921 в ИНО ВЧК. Затем в центральном ап
парате ИНО ГПУ—ОГПУ, с 04.1925 пом. нач.
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ИНО ОГПУ. В 1925—1927 резидент в Вене. Далее 
проходил службу на различных рук. должностях. 
С 10.1931 зам. ПП ОГПУ по Ленинградскому 
ВО, с 07.1934 первый зам. нач. УНКВД и нач. ОО 
Упр. ГБ УНКВД по Ленинградской обл. Награ
ды: знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)», 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (XV)». 
В связи с убийством С.М. Кирова арестован и 
23.01.1935 осужден ВК ВС СССР на 3 года ли
шения свободы. С 04.1935 — зам. нач., с 1936 — 
нач. Транспорт, упр. Дальстроя. Вновь арестован 
01.05.1937.14.08.19937 приговорен ВК ВС СССР 
к ВМН, расстрелян в тот же день.

ЗАПОРОЖСКАЯ губ. ЧК (г. Запорожье). Ре
шением ГИК Александровская губ. ЧК 23.03.1921 
переименована в Запорожскую. На основании 
решения ВУЦИК 22.03.1922 Запорожская губ. 
ЧК переименована в губотдел ГПУ. Председате
ли: И.И. Минаев (22.03.1921-1921); Г.Ф. Рудаков 
(08.09-10.1921); Л.Я. Садовский (10-11.1921); 
П.И. Онищенко, врид (25.11.1921—22.03.1922).

ЗАРАЙСКИЙ-ЗУБРИЙ (Зубрии) Никифор 
Иванович (1890—?) — сотрудник сов. органов 
ГБ. В РКП(б) в 1918—1923. В органах ВЧК: в
1918—1920 сотрудник Астраханской губ. ЧК и ОО
11-й армии; с 05.1920 пред. Букеевской губ. ЧК 
Киргизского края; с 12.1920 инспектор орг. отд. 
ВЧК; с 06.1921 зам. пред. и нач. СОЧ Уральской 
губ. ЧК. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД (милиции), Моссовете, на хоз. работе. 
В 1924—1925 находился под следствием по обви
нению в злоупотреблениях по должности в период 
работы в органах ВЧК—ОГПУ. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 13.06.1925 лишен права работы 
в органах ОГПУ. В 1926 работал товароведом во 
Всесоюзном металлургическом синдикате.

ЗАРУБАЕВ Сергей Валерианович (22.08.1877, 
г. Санкт-Петербург — 21.10.1921, г. Петроград) — 
военный моряк. Русский. Контр-адмирал (1917). 
Образование: Морской кадетский корпус; мор
ское училище. После Октябрьской револ. с 
конца 1917 командовал 1-й бригадой линейных 
кораблей; команд, флотом Балтийского моря; 
инспектор., нач. Упр. воен.-мор. учебных заве
дений. С конца 1917 командовал 1-й бригадой 
линейных кораблей. Арестован органами ВЧК, 
21.08.1921. На допросе заявил, что «всегда слу
жил флоту». Участник ПБО, чл. врангелевской

контрревол. организации. Знал цели заговор
щиков. Собирал сведения в пользу французской 
разведки о состоянии флота и передавал их через 
связного капитана Сахарова. Решением прези
диума Петроградской губ. ЧК от 03.10.1921 обви
нен в шпионаже и приговорен к ВМН. Расстре
лян. Реабилитирован 30.09.1991.

ЗАСАДА — в войсках и органах ВЧК: 1) вид 
наряда для задержания разыскиваемых лиц при 
наличии достоверных данных об их появлении в 
определенном месте; 2) способ ведения войско
вой разведки.

ЗАХАРОВ А.О. (1894—?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. С 03.1918 шофер в Отряде особого 
назначения при ВЧК; с 01.1919 конторщик ре
гистрационного отд. МЧК; с 06.1919 дежурный 
пом. коменданта МЧК, с 09.1919 комиссар опер, 
отд. МЧК; с 04.1920 следователь особой груп
пы ЦУПЧРЕЗКОМа; с 10.1920 секретарь нач. 
ЦУПЧРЕЗКОМа; затем секретарь пред. ВУЧК; 
в 1922 сотрудник для поручений, секретарь Пре
зидиума и секретарь пред. ГПУ Украины. Реше
нием коллегии ГПУ 27.12.1922 за действия, не 
совместимые со званием чекиста, лишен права 
работы в органах ГПУ.

ЗАЯВЛЕНИЯ в ВЧК. В органах ВЧК были раз
работаны правила работы с заявлениями населе
ния. Сотрудники ВЧК должны были внимательно 
изучить заявление и личность подавшего его и дело 
возбуждать только в том случае, если заявление не 
является клеветой и податель «может быть вполне 
ответственен за свое заявление». За ложное же — 
привлекать к ответственности по обвинению в 
ложном доносе и дискредитировании сов. власти; 
о всех материалах, порочащих сов. и парт, работни
ков, сообщать пред. испожомов или парткомов и 
других сов. органов и далее поступать, согласовы
вая свои действия с рук. этих учреждений.

ЗВЕРЕВ Юлиан Львович (1895, г. Петербург —
07.09.1938)—сотрудник сов. органов ГБ. Изсемьи 
слесаря. Русский. В ПСР в 1912—1917. В РКП(б) 
с 12.1917. Образование: высшее начальное учи
лище; Прибалтийская учительская семинария 
(1914); Азербайджанский политехнический ин
ститут (до 1926). В 1914 отметчик на лесопильном 
заводе, 16-й форт Ново-Георгиевской крепости. 
В армии в 1917—1919: рядовой, унтер-офицер
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149-го Черноморского пол- 
I ка; лечился в госпитале,

ш  I  г. Петроград; пред. след-
I ственной комиссии 5-й ар-

г- мии и Двинского совета,
I  г. Двинск; ком. 1-й сотни
* Петергофского конного

полка; ком. револ. охраны 
и нач. милиции Петроград

ского района, г. Петроград; ком. Петроградско
го конно-партизанского отряда; особоупол. по 
формированию партизанских отрядов штаба 
Киевского ВО; ком. Отдельной кавалерийской 
бригады ВНУС, г. Полтава. В органах ВЧК: пом. 
нач. СОЧ 0 0  Южного фронта, 1920; пом. нач. 
СОЧ 0 0  Юго-Западного фронта, 1920—01.1921; 
нач. отд-я 0 0  Харьковского ВО, 01—05.1921; 
секретарь особоупол. ВЧК по Закавказью, 06— 
11.1921; нач. отд-я 0 0  Туркестанского фронта,
11.1921—05.1922. В дальнейшем в органах и во
йсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: ст. майор ГБ. 
Награды: орден Красного Знамени, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован
21.10.1937. Приговорен ВК ВС СССР 07.09.1938 
к ВМН. Расстрелян. Определением Верховного 
суда СССР от 23.01.1958 реабилитирован поем.

ЗВЕРИН — в 1919 чл. Союза социалистов- 
революционеров-максималистов. Арестовывал
ся органами ВЧК за ведение подрывной работы 
против сов. власти.

ЗВДИН Карл Карлович (1898, хутор Рудацы 
Лифляндской губ. — 18.06.1966, г. Рига) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина. Латыш. В 
РКП(б) с 03.1919. Образова
ние: 6 классов реального учи
лища, г. Валки, 1916; мореход
ное училище Торгового флота 
дальнего плавания, г. Петро
град; мореходное училище 

Торгового флота дальнего плавания, г. Рыбинск,
1918. В 1918—1920: милиционер, г. Петроград; 
нач. района (участка) милиции, г. Петроград. 
В органах ВЧК: инспектор, комендант ОО 15-й 
армии, 03.12.1920; нач. уезд, политбюро ЧК, 1920; 
нач. АО Семиреченской обл., 1920—1921; нач. 
СОЧ Семиреченской обл. ЧК, 1921-03.1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Уво
лен из НКВД в 05.1938. Затем на сов. и хоз. рабо

те, на службе в ИТЛ НКВД, нач. прииска им. Чка
лова Западного горно-пром. упр. Дальстроя МВД 
СССР, г. Сусуман; нач. спец. части приисков Се
верного горно-пром. упр. Дальстроя МВД СССР, 
пос. Ягодное. В дальнейшем не работал; пенсио
нер, г. Рига, 1952. В 1952—1954 комендант здания, 
нач. АХО Латвийской конторы Госбанка СССР; 
пенсионер, г. Рига. Звание: капитан ГБ. Награды: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)».

ЗЕМЛЯЧКА (урожд. Залкинд) Розалия Са- 
мойловна (по мужу Самойлова, парт, псевд. Де
мон, Осипов) (20.03.1876, г. Киев — 21.01.1947, 
г. Москва) — рос., сов. гос. и парт, деятель. 
В РСДРП с 1896. С 1901 агент «Искры» в Одес
се и Екатеринославе. Делегат II съезда РСДРП. 
В 1903 кооптирована в ЦК партии. Неоднократ
но арестовывалась. В 1909 секретарь Бакинской 
парт, организации РСДРП(б), затем в эмиграции. 
В 1915—1916 чл. Московского бюро ЦК 
РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 рук. воору
женной борьбой рабочих в Москве. В 02.1917—
08.1918 секретарь МК РСДРЩ б)-РКП(б); в
10.1917 чл. ВРК Рогожского района Москвы; 
с 09.1918 комиссар Северо-Двинской стрелк. 
бригады на Восточном фронте; в 1918 нач. по
литотделов 8-й и 13-й армий; в 01—07.1919 нач. 
политотдела 8-й армии; в 10.1919—11.1920 нач. 
политотдела 13-й армии. С 11.1920 на парт, и гос. 
работе; после освобождения Крыма в 11.1920 
секретарь Крымского обкома РКП(б), одна из 
руководителей массовых расстрелов офице
ров и солдат белой армии, не эвакуировавших
ся с Врангелем (см.: Крымская трагедия 1920). 
В 1922—1923 секретарь Замоскворецкого РК 
партии в Москве; с 1924 чл. ЦКК РКП(б); в 1924— 
1925 чл. Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б); затем 
секретарь Мотовилихинского РК РКП(б) на Ура
ле; в 1926—1931 чл. коллегии Наркомата РКИ; в 
1932—1933 чл. коллегии НКПС; делегат VIII, XI— 
XVIII съездов КП. На XVIII съезде ВКП(б) 1939 
избрана чл. ЦК ВКП(б); в 1939—1943 зам. пред. 
СНК; затем зам. пред. КПК при ЦК ВКП(б). Де
путат ВС СССР 1— 2-го созывов. Награды: 2 орде
на Ленина, орден Красного Знамени.

ЗИЛЬБЕРМАН АК. См.: Буканов А.К.

ЗИМИН Николай Николаевич (1895, г. Пор- 
хов Псковской губ. — 11.09.1938) — участник

и
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револ. движения. Рук. сотрудник сов. органов 
ГБ. В РСДРП(б) с 1915. Принимал активное 
участие в револ. движении. В период Февраль
ской револ. входил в Московский ревком, был 
чл. Московского гор. комитета партии и чл. 
бюро Московской обл. парторг, большевиков. 
В 10.1917 возглавлял отряд красногвардейцев 
Московского ж.-д. района; в 1918—1919 на парт, 
работе в Москве. В органах ВЧК: с 01.1920, за
тем, в 10.02.1920-21.11.1920 нач. ТО ВЧК; по
становлением СНК 29.07.1920 утвержден чл. 
коллегии ВЧК. В последующие годы на парт, и 
хоз. работе. В 1937 1-й секретарь Ярославского 
обкома ВКП(б). Депутат ВС СССР. Арестован 
11.02.1938 как «старый немецкий шпион, дивер
сант и двурушник», сознательно уничтожавший 
парт, работников. ВК ВС СССР от 07.09.1938 
приговорен к ВМН. Расстрелян. Определением 
ВК ВС СССР реабилитирован поем, в 1956.

ЗИНОВЬЕВ Цжгорий Евсеевич (Радомысль- 
ский Овсей Герш Аронович) (20.09.1883, г. Ели
саветград Херсонской губ., ныне Кировоград, 

Украина — 25.08.1936, г. Мо
сква) — рос. револ. деятель, 
сов. и парт, деятель. Из се
мьи владельца молочной 
фермы. Получил домашнее 
образование. В 1899—1901 
участвовал в полулегальных 
профсоюзных организа
циях. В РСДРП с 1901, по
сле ее раскола примкнул к 

большевикам. В 1907 избран чл. ЦК РСДРП(б). 
В 1908—04.1917 в эмиграции. В 1912—1927 чл. 
ЦК партии; в 1919—1921 кандидат в чл. Полит
бюро ЦК РКП(б); в 1921—1926 чл. Политбюро. 
После Февральской револ. вернулся в Россию из 
Швейцарии. В 1917—1926 пред. Петроградского 
сов. В годы Гражданской войны пред. Комитета 
револ. обороны Петрограда, пред. СНК Петро
градской трудовой коммуны, чл. РВС 7-й ар
мии. Один из проповедников красного террора. 
Предлагал «разрешить всем рабочим расправ
ляться с интеллигенцией по-своему, прямо на 
улице». Публично высказывался о физическом 
уничтожении всех несогласных с сов. властью. 
В 07—11.1919 чл. РВС 7-й армии, в конце 07.1919 
возглавил Комитет обороны Петрограда. В 1919 
избран пред. ИККИ. После смерти В.И. Ленина 
активно участвовал в борьбе за власть в партии и

стране. В 1917 исключен из партии, в 1928 восста
новлен после признания своих ошибок. В 10.1932 
снова исключен из партии и отправлен в ссылку 
в Кустанай, после покаяния в 1933 восстановлен 
в партии. В 1934 снова исключен и арестован по 
подозрению в причастности к убийству С.М. Ки
рова. Приговорен к 10 годам заключения. После 
повторного следствия 24.08.1936 обвинен по 
делу об «антисов. объединенном троцкистско- 
зиновьевском центре». Расстрелян 25.08.1936. 
Реабилитирован поем. 13.07.1988.

ЗИНОВЬЕВ М.И. — арестован органами 
ВЧК во время красного террора. При рассмотре
нии дела Ф.Э. Дзержинский 11.09.1918 распоря
дился присоединить документы к другому делу о 
подрывной антисов. деятельности.

ЗИРНИС Ян (Иван) Петрович (06.1894, Воль- 
марский уезд Лифляндской губ. — 26.02.1939) — 
руководящий сотрудник сов. органов ГБ. Из 

семьи крестьянина-батрака. 
Латыш. В РСДРП(б) с 06.1911. 
Образование: 4-классное го
родское училище, г. Вольмар,
1909—1911. Учился на при
казчика; приказчик в частных 
фирмах Крейтмана и Рудзита, 
гг. Вольмар, Рига; чл. Рижской 
организации РСДРП, аресто
ван, г. Рига; отбывал ссылку 

в Нарымском крае 1911—1916. В армии: рядо
вой дисциплинарного батальона 32-го Сибир
ского стрелк. полка, г. Томск; уехал в Латвию,
1916—1917; пред. Вольмарского горисполкома, 
пред. Вольмарского УИК и Вольмарского уезд, 
комитета РСДРП(б); выполнял поручения Ла
тышской секции ЦК РКП(б) в Псковской губ.,
1917—1918. В органах ВЧК: инструктор иного
роднего отд. ВЧК, г. Москва, 08.12.1918. На под
польной работе в Риге, Вольмаре, 12.1918—1919; 
арестован, содержался в камере смертников, 
г. Рига, 1919; секретарь Вольмарского уезд, коми
тета РКП(б) и исполкома, 1919. В РККА: рядо
вой Особого полка 15-й армии. В органах ВЧК: 
нач. ОО 11-й дивизии, 08.1919—09.1920; зам. нач. 
ОО 15-й армии (09—10.1920); нач. ИНФО 0 0 5 -й  
дивизии, 10.1920—1920; нач. ИНФО ОО 16-й ар
мии, 1920—02.1921; нач. ОО 27-й стрел, дивизии,
02.1921—02.1922. В дальнейшем проходил служ
бу на различных должностях в органах и войсках
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ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар ГБ 3-го 
ранга. Награды: 2 ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, знак «Почетный работ
ник ВЧ К-ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Арестован 01.08.1937. Приго
ворен ВК ВС СССР 26.02.1939 к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от
10.11.1956 приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабили
тирован поем.

ЗНАК «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)». 
Положение о почетном знаке с его описани
ем утверждено 12.07.1923 на заседании колле-

Ü

гии ГПУ и объявлено приказом ГПУ № 307 от 
19.07.1923. Описание знака было следующим: 
«Почетный юбилейный знак ВЧК/ГПУ изо
бражает овальный обруч из матового серебра 
с надписью “ВЧК -  1917 г. ГПУ -  1922 г.”. На 
обруч наложены серп и молот, перекрещенные 
мечом, эта эмблема окаймлена римской цифрой 
“пять”, покрытой красной эмалью. На обороте 
гравируется порядковый номер». В положении 
говорилось о том, что знак имеет «значение на
грады достойнейших сотрудников ВЧК/ГПУ, 
своей работой в органах ВЧК/ГПУ заслуживших 
быть особо отмеченными». Порядок награжде
ния предусматривал «особые заслуги перед Ре
спубликой» и стаж работы в органах не менее 
трех лет. Не могли быть награждены ранее суди
мые, лишенные права работать в органах ГПУ 
и исключенные из партии. Вручался вплоть до

конца 1932. Всего знаком были награждены око
ло 800 чел..

ЗНАК «Почетный работник В Ч К -Г П У
(ХУ)» — учрежден приказом ОГПУ № 1087 от

23.01.1932. Как и предыдущий знак, он при
сваивался за «выдающиеся заслуги», но при 
этом стаж службы претендента в органах или 
войсках ОГПУ должен был составлять не 
меньше 10 лет. Знак XV годовщины присваи
вался приказами по ОГПУ—НКВД и вручал
ся вплоть до 1940. Всего было вручено более 
3 тыс. знаков. К каждому из них прилагалась 
Почетная грамота, в которую были вписаны 
имя награжденного, дата и номер приказа 
о награждении, номер самого знака. Все это 
скрепляла подпись пред. ОГПУ-НКВД. В 1940 
на смену звания «Почетный работник В Ч К - 
ГПУ» пришло звание «Заслуженный работник 
НКВД».

ЗНАКИ служебные — имеют конкретную 
разъяснительную надпись, выделяющую его об
ладателя как по должности, так и по виду кон
кретного ведомства; носятся при исполнении 
служебных обязанностей и не только дополня
ют форменную одежду, но и в ряде случаев за
меняют ее.

ЗНАМЕНСКИЙ Д.И. 18.09.1918 Ф.Э. Дзер
жинский поручил сотрудникам ВЧК вести ро
зыск 3. для привлечения к ответственности за 
антисов. деятельность.
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30СИ Н  E. — сотрудник сов. органов ГБ. 
В 01.1921 зав. клубом ВЧК и МЧК.

ЗОФ Вячеслав Иванович (12.1889, г. Дубно Во
лынской губ. — 20.06.1937, 
г. Москва) — сов. гос. и воен. 
деятель. Из семьи рабочего- 
чеха и украинской крестьян
ки. С 15 лет зарабатывал на 
жизнь. В револ. движении с
1910. В РСДРП(б) с 1913. Во 
время 1-й мировой войны 
работал слесарем на Сестро- 
рецком оружейном заводе, 

где возглавлял большевистское подполье. После 
Февральской револ. 1917 рук. большевистской 
организацией Сестрорецка, являлся депутатом 
Петроградского сов. После Октябрьской револ. 
служил в Красной армии. В 1918—1919 комиссар 
бригады и дивизии, нач. снабжения 3-й армии 
Восточного фронта; в 1919—1920 чл. РВС Балтий
ского флота и чл. Комитета обороны Петрограда; 
в 02.1920 комиссар Гл. упр. и нач. Гл. полит, упр. 
водного транспорта; с 11.1920 пом. команд, мор. 
силами Республики по технической части, чл. Со

вета воен. промыш.; в 1921—1924 комиссар при 
команд, мор. силами Республики, нач. мор. сил 
РККФ; в 1924—1926 нач. и комиссар ВМС и чл. 
РВС СССР; в 1927—1929 пред. Совторгфлота; в 
1930—1931 зам. наркома путей сообщения; с 1931 
1-й зам. наркома водного транспорта. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Награда: орден Красного Знаме
ни. В 04.1937 арестован и осужден как участник 
«троцкистско-зиновьевской террористической 
организации». Расстрелян. Реабилитирован в 
1956 поем.

ЗУБКИН С.Я. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 05.12.1922 нач. центральной картотеки ОЦР 
СОУ ГПУ; с 01.12.1929 пом. нач. ОЦР ОГПУ.

ЗУБОВ Ф.А. — житель Москвы. Арестован 
органами ВЧК по подозрению в антисов. дея
тельности. Распоряжением Ф.Э. Дзержинского 
от 06.02.1920 освобожден из-под стражи.

ЗЫРЯНСКАЯ обл. ЧК (Усть-Сысольск) -  
образована 16.06.1921 решением облревкома;
06.02.1922 преобразована в облотдел ГПУ. Предсе
датель: Л.Ф. Липовский (16.06.1921—06.02.1922).



и
ИВАНОВ — сотр. сов. органов ГБ. В 1919 

пред. Харьковской ЧК.

ИВАНОВ Василий Иванович — сотруд
ник сов. органов ГБ. Пред. Курской губ. ЧК в 
01.12.1919-01.01.1920.

ИВАНОВ Василий Тимофеевич (1894, с. Холз- 
сково Гжатского уезда Смоленской губ. —

16.06.1938) — руководящий 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи бетонщика. Рус
ский. В РСДРП(б) с 1913. 
Образование: 3-классное
гор. училище, г. Москва, 
1907; 4-классная торго
вая школа, г. Москва, 1910. 
С 1901 проживал в Москве. 
В 1910—1915 кассир частно

го магазина, г. Тула; конторщик в торговой кон
торе, г. Москва; чл. Культурно-просветительного 
общества и профсоюза торговых служащих, 
г. Москва; упаковщик в Союзе потребитель
ских обществ, г. Москва; распространял газету 
«Правда», работал в газете «Наш путь» (орган 
РСДРП); арестован, сидел в тюрьме; упаков
щик в Союзе потребительских обществ, г. Мо
сква; чл. Московской гор. комиссии по созыву 
VI съезда РСДРП(б); арестован, находился под 
следствием, г. Москва. В армии в 1915—1918 ря
довой 321-го полка 81-й дивизии; попал в плен; 
содержался в лагере военнопленных, Венгрия; 
вел большевистскую агитацию среди военно
пленных, связан с ЦК РСДРП(б) в Швейцарии. 
В 10.1918 вернулся из плена, лечился в Москве. 
В 10.1918—03.1919 агент по заготовкам Нарко
мата продовольствия Белорусско-Литовской 
Республики. С 03.05.1919 чл. реввоентрибунала 
8-й стрелк. дивизии. В органах ВЧК: нач. ОО 8-й 
стрел, дивизии, 05—10.1919; нач. ОО 52-й стрелк. 
дивизии, 10.1919—09.1920; нач. активной части 
ОО 6-й армии, 09.1920—07.1921; зам. нач. ОО 
Харьковского ВО, нач. СОЧ с 07.12.1921. В даль
нейшем проходил службу в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. Награ
ды: орден Красного Знамени, знак «Почетный

работник ВЧ К -ГП У  (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧ К -ГП У  (XV)». Арестован 01.08.1937 
в Москве в гостинице «Москва». Осужден в осо
бом порядке 16.06.1938 к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Не реабилитирован.

ИВАНОВ Владимир Дмитриевич. Решением 
внесудебной тройки ВЧК от 13.01.1920 по докла
ду Я.С. Агранова за антисов. деятельность при
говорен к заключению в концлагерь до конца 
Гражданской войны.

ИВАНОВ Георгий Матвеевич (1890—1942, 
г. Москва) — сотрудник сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1917. В годы 1-й мировой войны 
служил рядовым в царской армии. После Фев
ральской револ. 1917 пред. полкового комитета 
551-го пехот. Велико-Устюжского полка. Участ
ник Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. После Октябрьской револ. находил
ся на парт, и хоз. работе в Петрограде, Липецке и 
Москве. В органах ВЧК: с 03.1919 нач. ОГО ЧК 
Западной армии; с 05.1919 комиссар-следователь 
при Президиуме ВЧК; затем чл. коллегии и се
кретарь СО ВЧК. С 02.1920 пред. Всетатарской 
ЧК, нач. ОО Запасной армии Республики, пред. 
ДТЧК стан. Казань; с 08.1920 ПП ВЧК по При
волжскому ВО и пред. Самарской губ. ЧК; с
03.1922 ПП ГПУ в Туркестане; с 09.1922 зам. пред. 
Деткомиссии при ВЦИК; в 05.1923—12.1925 нач. 
Киевского губотдела ГПУ. Затем работал в На
родном комиссариате торговли СССР.

ИВАНОВ Михаил Дмитриевич (1892, с. Ма- 
такса Матакской вол. Шлиссельбургского уезда 
Петербургской губ. — 1921). Из мещан. Русский. 
Холост. Беспартийный. Приказчик. Образова
ние: сельская школа. Делопроизводитель Ма- 
такского волисполкома. Был связан с француз
ской и финской разведками. Создал постоянно 
действовавшую организацию переправы через 
границу, нелегально переправлял курьеров, до
ставлял литературу из Финляндии в Россию, 
вербовал новых чл. в ПБО. Решением президиу
ма Петроградской губ. ЧК 03.10.1921 приговорен 
к ВМН.

182



ИВАНОВ Никита Иванович (04.1900,
с. Алипино-Степаново Псковской губ. —

21.01.1940) — сов. деятель, со
трудник сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-середняка. Русский. 
В РКП(б) с 04.1919. Образование: 
церковно-приходская школа, с. 
Никитино, 1912. В 1915—1918 ра
ботал в хоз. отца; писарский уче
ник в Корешовском волостном 
правлении, с. Выбор; рабочий на 
кирпично-черепичном заводе, 

Александро-Невской фабрике, г. Петроград; пи
сарский ученик в Корешовском волостном прав
лении, с. Выбор; делопроизводитель упр. участко
вой милиции, с. Выбор; секретарь топливного отд. 
Псковского губисполкома; пом. нач. Островской 
уезд, милиции, с. Выбор. В РККА: в распоряжении 
РВС 1-й армии, Восточный фронт, 04.1919. В ор
ганах ВЧК: упол. ОО 20-й и 24-й стрелк. дивизий
1-й армии, 04.1919—05.1920; пом. нач. ОО Ферган
ской армейской группы войск, 05.1920—10.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Депу
тат ВС СССР 1-го созыва. Награды: орден Крас
ной Звезды, медаль «XX лет РККА». Арестован
07.01.1939. Приговорен ВК ВС СССР 19.01.1940 к 
ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

ИВАНОВ П. — сотруд. сов. органов ГБ. Быв
ший царский офицер, в 1921 зам. нач. Всетатар- 
ской ЧК.

ИВАНОВ П.А. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 05.12.1922 нач. бюро статистики ОЦР СОУ ГПУ; 
с 01.10.1930 нач. учетно-распределительного 
отд-я Секретариата ГУЛАГа.

ИВАНОВ (Иванов-Райнов) Павел Павлович
(26.07.1869, Семипалатинская обл. — ?) — рос. 
воен. деятель. Атаман Сибирского казачьего 
войска. Из дворян, из семьи офицера. Коман
дующий Отдельной Сибирской казачьей бри
гадой. В белых войсках Восточного фронта.
07.06.1918 возглавил антибольшевистское вы
ступление в г. Омске, чл. Сибирского прави
тельства. 13.06—07.09.1918 командир Степного 
корпуса, генерал-майор; с 23.12.1918 команду
ющий войсками Приамурского ВО. В 1919 на 
Восточном фронте. После разгрома Колчака 
бежал к атаману Семенову, вместе с которым

активно боролся против установления сов. 
власти на Дальнем Востоке. Генерал-лейтенант
(08.1919). С 03.1920 в Харбине. С 07.07.1921 
нач. штаба атамана Семенова. С конца 1922 в 
эмиграции в Корее, Китае, сотрудник «Казны 
Великого князя Николая Николаевича», со
стоял в Калганской группе совет, военных со
ветников. Осенью 1925 вернулся в СССР. На
града: Георгиевский кавалер.

ИВАНОВА (Иранова) Елена Александровна
(1884—1937) — чл. боевой организации ПСР, за 
террористическую деятельность в годы Граждан
ской войны в 08.1922 осуждена Верховным три
буналом.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ губ. ЧК
(г. Иваново-Вознесенск) — создана решением 
ГИК 29.06.1918. 06.02.1922 преобразована в гу- 
ботдел ГПУ. Председатели: Д.Н. Наумов (29.06—
16.12.1918); Д.Г. Морозов (01.1919-13.08.1919); 
В.Л. Леонов (13.09-02.11.1919); К.И. Фро
лов (20.11.1919-11.04.1920); И.И. Шорохов 
(11.04.1920-06.02.1922).

ИВАНОВСКИЙ -  в 1920 сотрудник чрезвы
чайного воен. Санитарного отд. Республики.

ИГНАТЬЕВ Павел Николаевич (12.07.1870, 
г. Константинополь — 12.08.1945, г. Мельбурн, 
провинция Квебек, Ка
нада) — рос. гос. деятель, 
действительный статский 
советник, шталмейстер, по
четный чл. РАН, 1917. Дво
рянин. Сын Н.П. Игнатьева.
Образование: университет
Св. Владимира, г. Киев, 1892.
Служил в МВД. В 1907—1909 
губернатор Киевской губ., 
затем директор Департамента земледелия Гл. 
упр. землеустройства и земледелия, 1909—1911; 
министр народного просвещения, 1915—1916. 
После Февральской револ. 1917 выехал в Кисло
водск для лечения; в 10.1918 в числе др. залож
ников арестован местной ЧК, вскоре освобож
ден по требованию Кисловодского сов. рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. В 03.1919 
эмигрировал. Участвовал в работе Рос. Красного 
Креста за границей.
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«ИЗВЕСТИЯ» — ежедневная газета, изда
вавшаяся с 28.02 (13.03).1917 в Петрограде как 
орган Петроградского сов., с 01(14).08.1917 — 
орган ЦИК Сов. рабочих депутатов и Петро
градского сов.

ИЗГОЕВ Александр (Арон) Соломонович (Лан
де) (30.04.1872, г. Вильна — 11.07.1935, г. Хаапса- 
лу, Эстония) — рос. полит, и общ. деятель, юрист, 
публицист, чл. партии кадетов. Сын учителя Ви
ленского раввинского училища. Образование: в 
1899 поступил на медицинский факультет Том
ского университета, исключен за участие в сту
денческих волнениях; в Одессе в 1900 окончил 
юридический факультет Новороссийского уни
верситета. В 1904 арестовывался «за произнесе
ние антиправительственной речи». В 1906 избран 
чл. ЦК кадетской партии. В 05—06.1917 вместе с 
большинством участников сборника «Вехи» стал 
чл.-учредителем «Лиги русской культуры». По
сле Февральской револ. поддержал внешнеполи
тический курс П.Н. Милюкова. После Октябрь
ской револ. 1917 выпустил несколько номеров 
газеты «Борьба», призывавшей к вооруженной 
'борьбе с большевиками. В 1918 вышел из партии 
кадетов. В 1918 арестовывался органами ВЧК 
«без предъявления обвинения», освобожден в
1919. В 08.1919 вновь арестован в Петрограде и 
отправлен в Москву (содержался в Ивановском 
концлагере); освобожден 18.03.1921. Работал на
учным сотрудником Рос. публичной библиотеки. 
Арестован органами ГПУ в Петрограде 16.08.1922. 
По постановлению ВЦИК от 21.08.1922 выслан 
за границу в 11.1922 за свой счет. По данным га
зеты «За свободу» (от 11.10.1922), выехал через 
Прибалтику, г. Ревель. В эмиграции сотрудничал 
в газетах «Руль» и «Сегодня», г. Рига. Скончался 
в г. Хаапсалу, Эстония.

ИЗМАЙЛОВ — сотрудник сов. органов ГБ. 
В 1921 нач. морского ОО Черноморского и Азов
ского морей.

ИЗМАЙЛОВИЧ Александра Адольфовна
(09.10.1878, г. Санкт-Петербург — 1941, близ 
г. Орла) — рос. полит, деятель. Русская. Из дворян. 
В ПСР, 1902-1917; в 1917-1919 чл. ПЛСР (ин
тернационалистов), с 1919 чл. ЦК партии левых 
эсеров. Образование (общее, специальное): гим
назия, Тифлис, 1896; в 1902 училась на курсах по 
физическому образованию и воспитанию детей

в С.-Петербурге, но со 2-го 
курса ушла. До революции, 
в 1906 арестована и осужде
на военно-полевым судом 
к смертной казни, которая 
была заменена на ссылку. 
После Октябрьской револю
ции чл. ВЦИК 2, 3 и 4-го со
зывов, 11.1917-06.08.1918. 
С 1919 неоднократно подвер

галась арестам и ссылкам органами ВЧК-ОГПУ. 
С 1923 в ссылке. В 1937 ВК ВС ССР осуждена к 
10 годам лишения свободы по обвинению в при
надлежности к террористической организации. 
Решением ВК ВС СССР 08.09.1941 приговорена 
к ВМН. Расстреляна 11.09.1941. Реабилитирова
на по делам 1937 и 1941 в 1957 и по делам 1920 — 
н ач .1930 в 1989.

ИЗОЛЯТОР специального назначения — ме
сто заключения, предназначавшееся для содер
жания лиц, приговоренных к лишению свободы 
со строгой изоляцией. В И. с. н. направлялись 
осужденные, не принадлежавшие к классу тру
дящихся, а также рабочие и крестьяне, признан
ные особо опасными для государства.

ИЗОЛЯЦИЯ осужденного — принудительное 
помещение лица по решению суда или органов 
ВЧК к лишению свободы в то или иное исправи
тельное учреждение на определенный срок.

ИЛЬИН Василий Ильич (1889, Петербург
ская губ. — ?) — один из организаторов Крас

ной гвардии Сестрорецка. 
Сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи рабочего. С 12 лет ра
ботал в Петербурге слесарем. 
В револ. движении с 1905. 
В РСДРП(б) с 04.1917., чл. 
исполкома районного Сов. 
Участник Октябрьского во
оруженного восстания, за
тем пред. районного штаба 

Красной гвардии. С нач. 1918 воен. комиссар 
Приморско-Сестрорецкого р-на. С 02.1919 пред.
2-й участковой пограничной ЧК; с 08.1919 нач. 
ОО 19-й, 55-й и 13-й стрелк. дивизий; с 09.1920 
нач. СОЧ ОО Петроградской ЧК, а затем ОО 
охраны финляндской границы. С 06.1921 в орга
нах ВЧК в Сибири, в 1922 на сов. и хоз. работе.
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ИЛЬИН Иван Александрович (09.04.1883, 
г. Москва — 21.12.1954, Цолликон, Швейца
рия) — рус. философ, публицист, идеолог Рус
ского общевоинского союза (РОВС). В 1922 за 
антикоммунистическую деятельность выслан 
вместе с другими 160 философами, историками 
и экономистами на пароходе из Советской Рос
сии. В 1923—1934 проректор Русского научного 
института в Берлине. С 1938 — в Швейцарии.

ИЛЬИН Иван Ильич (1889-1970) -  рук. 
сотрудник сов. органов ГБ, сов. служащий. Из 
семьи рабочего. Образование: город, училище. 
Учился на вечерних технических курсах, работал 
слесарем в Петрограде. С 1917 чл. партии эсеров, 
с 06.1917 левый эсер. В 10—12.1917 чл. Петро
градского ВРК. Участник Октябрьской револ. 
В РКП(б) с 1919. В 12.1917-07.1918 в органах 
ВЧК, чл. коллегии и секретарь ВЧК. В 07.1918 
вышел из партии левых эсеров. Работал секрета
рем ВСНХ. В 1919 в РКП(б). В дальнейшем на 
сов. работе в Сычевском уезде Смоленской губ. 
В 1924—1925 пред. ЦК Всерос. профсоюза ра
ботников земельного и лесного хозяйства; с 1926 
комендант Центробумтреста. Далее на хоз. рабо
те. Автор воспоминаний о Ф.Э. Дзержинском и 
работе в ВЧК.

ИЛЬИН-АЛЕКСЕЕВ Я.И. (1887-1921). 
В РКП(б) с 07.1918. После Октябрьской револ. 
работал сотр. Петроградского комитета продо
вольствия. В 1919 являлся комиссаром крепости 
Кронштадт. В начале 03.1921 во время Крон
штадтского мятежа вошел в состав Временного 
бюро Кронштадтской организации РКП(б), со
ставившей воззвание, в котором всем чл. РКП(б) 
предлагалось подчиняться приказам мятежни
ков. 24.03.1921 за преступную деятельность во 
время мятежа осужден.

ИММИГРАЦИЯ — въезд граждан одного 
гос. в другое гос. на постоянное или временное 
(на длительный срок) жительство.

ИНОГОРОДНИЙ отдел ВЧК. 18.03.1918 ВЧК 
рассмотрела «Организационный вопрос» и ре
шила преобразовать орган, отд. в иногородний, 
включив в него бюро по борьбе с контрревол. 
печатью. «Инструкцией по организационному 
строению ВЧК и ее отделов и их взаимоотноше
ниям», принятой общим собранием сотр. ВЧК

11.07.1918, было определено, что во главе И. о. 
стоит коллегия упр.: зав. отд., его зам., секретарь, 
зав. инструкторским подотд., подотд. связи, ин
формационного бюро, ж.-д. подотд., погранич
ного подотд. Документы, поступающие в ВЧК из 
провинции, передаются в И. о., который переда
ет их для исполнения по соответствующим отд. 
через конкретного сотр., указанного соответ
ственным отд. Всем местным советам было пред
ложено организовать однотипные, с одинаковым 
названием комиссии, которые должны были 
бороться с контрревол., спекуляцией, антисов. 
печатью, злоупотреблением по должности; все 
аресты, обыски, реквизиции, конфискации и 
проч. «принадлежат исключительно этим комис
сиям как в Москве, так и на местах»; кроме того, 
в каждом отд. создавалась разведка, общая для 
всей комиссии. Приказом ВЧК № 37 17.09.1918 
определено, что И. о. руководит работой всех ЧК 
данной губ., поддерживая одновременно связь с 
ВЧК. И. о. упразднен в 01.1919, вместо него для 
работы с местными ЧК создан инструкторский 
отд., нач. которого стал Г. С. Мороз.

ИНОСТРАННЫЕ граждане — лица, не яв
ляющиеся гражданами данного гос. и имеющие 
доказательства своей принадлежности к граж
данству др. гос.

ИНОСТРАННЫЙ отдел ВЧК — подразделение 
внешней разведки органов ВЧК. До образования 
ИНО развед. работу на территории сопредельных с 
Сов. Россией стран вели ИНО ОО и его отд-я в ОО 
фронтов и некоторых приграничных губ. ЧК. И. о. 
был создан в структуре ОО ВЧК в 1919; 20.12.1920 
пред. ВЧК Ф.Э. Дзержинский подписал приказ 
№ 169 о создании самостоятельного ИНО ВЧК на 
базе ИНО ОО ВЧК с передачей всех его сотрудни
ков, инвентаря и дел в распоряжение ИНО ВЧК. 
Отд. был подчинен нач. ОО В.Р. Менжинскому; 
врид нач. ИНО назначен Я.Х. Давыдов, которому 
было поручено в недельный срок представить на 
утверждение штаты ИНО. Вся работа остальных 
отд. с НКВД, НКВТ, Центроэваком. бюро Комин
терна должна была производиться только через 
ИНО ВЧК. Перед ИНО были поставлены задачи: 
создание резидентур за границей, развертывание 
агентурной работы среди иностранных граждан 
на территории РСФСР, обеспечение паспортно- 
визового режима. В 1921 ИНО вошел в состав СОУ 
ВЧК. До середины 1920-х действовали совместные
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Структура ИНО ВЧК
Руководство отдела 

(начальник и два помощника)

Бюро ВИЗ

Агентурное
отделение

Иностранные отделения 
(организовывались 

по мере необходимости)
Канцелярия

Структура ИНО ВЧК

резидентуры ИНО и Развед. упр. РККА. В ходе 
создания агентурной сети существовало тесное 
взаимодействие между ИНО и компартиями, вхо
дившими в Коммунистический Интернационал. 
К 01.01.1921 в составе ИНО были канцелярия, 
агентурное отд-е и бюро виз. Руководители ИНО 
ВЧК: Я.Х. Давыдов (Давган) (1920-1921), С.Г, Мо
гилевский (1921—1922).

ИНСПЕКТОР СОО губ. ЧК. По Положению 
о СОО губ. ЧК, выработанному и принятому 3-й 
Всероссийской конференцией ЧК 03.06.1919, 
обязанностями инспектора были: ведение осо
бо важных дел, разработка планов ликвидации 
контрревол. организаций, выступлений и проч. 
Инспектора при получении ими к.-л. заданий 
должны были доводить их до конца и направ-

Сотрудники Иностранного отдела 
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innetiicm minmliii uiinm in tiim  iininu 
Н11ШП1 n nrut { штр-решш!. ckctiim I ш-

И1Ц1Е1

ОТД-ЬЛ ПО БОРЬБЪ СО СПЕНУЛЯЦ1ЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ.

Обязательное постановлен!®
1) Пв врябьта м  meto твм м тся вяяртяря, си м  a т. о. вооружения отрядом.
2) По m attir аомЗяра!* оиаимотоя чляв Домомго .япмнтята м старта дворник хда орясуг- 

endfl ври обыск!
3) Оби» « вномву ироавводят диод, которое ярад’мяляот ордер, нди лмцо ка отрада ао ого 

аоручов!».
4) На обыевк вы вяли т* шЛ докумолти, ыгагв а ворооои нмЬвпи* oMoueqio в етулд  

ткввии сдЬшм, адрэса другях яшц, карточка в а т т а  в f. о. во усмотрев!».
5) Оружм, как araocrptiuo«, так я холодное яохлошпг беэтадоиому отбврлш». а пиве 

я оатровы.
Б) Довьгн подложат ©мбрашю яра оВиевЗ.
7) Отбираете* веякоо манчостм кяосграаяоД ылггы.
В) Продовальегмяяыо продут огбвравггся ооглмао «метрукцИв „СовВт* Досям*. л :.

28 .января 1918 года.
0) Вео водото подлежи отобрав!» как а монетах, там я м вояих и в слнтваг
10) Серебро в поветах в иатяах воддежот омбраят.
11) Bet товары укрытые о цКдь» cooiyuuin подложат отобран!», а осли таковых болыво* 

«отчество, то подлежат опечатав!» сургучнов neu n» Отдела вло paioiintro Соа!та влв Домового 
комптета п. опечатаааы! евид сдаете« вод охрану Домового комитета влв раДовнаго Совета.

22) ОтдклаоыА, вецв песню)« .ыалоцЗвш! в доавмШ характер огобратю при обыск! боот- 
«ловво но подлежат а также малое количество вродуктов во подложат отобраш».

13) Обровцы про обыск! отбвряются, как вошоствеикоо дошатиктоо.
14) Поел! обыска составлаот» протокол под которым подввенвеятея: крогквотолъ ордера, 

чл. Доиоваго комвтота вли дворяак в ырд!лоц вомПЬем«.
13) Uo прябыпп в Отд!л товары, дельта ипадтки млотр в серебра едгютев oaatiuaaipaiOMy 

«ладовой, которые ва протокол! распвммотев в opniarii, во «»—дежурвоыг члоя л
10) Документы, обрати в протокол передаются • оймтвеиуы коллоп» Отдела. гааеды 

яа»щему Отд!лом, к вечеру предетавлютга коп!«, протокола обы:ва.
17) Вео отобравюе ирн обыск! аккуратно сиется даь!дыь КлиоаоЗ я ммкакоо a расами«

•еще# во допускается.
18) Л алкав ааегрукц!* для всВх беауедоввэ ббвмтельва.
19) НарушввтШ »ту вветруко!» в оерви! раа, продается теварнюеоаому юлу Омела. «о

•мрев pu оеог предупрежден!« увольняется в предаете! Револ. Суду.
30) Каждый должен это поставовлов!о пм!ть ва руках.
31) Каждые аадоржнваемыв подвергается тщательному сбыту.

Дрввято Обицш CoCpituèu О т л а  едмноглас*«

27-9» лн$арл Ш 8  *.

Инструкция ВЧК о борьбе со спекуляцией

лять в следственно-юридический отд. В под
чинении инспектора при отд. состояли особые 
инспектора.

ИНСТРУКТОРСКИЙ подотдел иногородне
го отдела ВЧК — образован решением 1-й Все
российской конференции работников ВЧК в
06.1918.

ИНСТРУКЦИЯ — подзаконный ведомствен
ный нормативный акт, содержащий свод правил

по определенному виду деятельности; утвержда
ется рук. ведомства или его структурного подраз
деления (ПП, упр., отд. ВЧК и др.).

«ИНСТРУКЦИЯ ВЧК о работе местных чрез
вычайных комиссий» подписана Ф.Э. Дзержин
ским 19.09.1918. Основной задачей губ. ЧК явля
лась борьба с контрревол. Было предложено все 
дела, по которым закончено следствие, ликви
дировать самой Комиссии, за исключением дел, 
относительно которых будет вынесено особое
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постановление Комиссии об их передаче в др. 
инстанции: револ. трибунал, Верховный и мест
ные, народные суды и т.п.; из преступлений по 
должности ЧК должны впредь принимать к рас
смотрению только дела особой важности, пред
ставляющие опасность для Сов. республики, все 
остальные передаются ими в народные суды и 
револ. трибуналы.

«ИНСТРУКЦИЯ о чрезвычайных комиссиях 
на местах» — в развитие положений инструкции 
от 19.09.1918 принята 2-й Всерос. конференцией 
ЧК01.12.1918.В ней отмечалось, что губ. ЧК соз
даются местными Сов. Чл. комиссии назначают
ся и отзываются исполкомами и ВЧК, их число 
определяется, исходя из местных условий; пред. 
и их зам. назначаются местными исполкомами 
и утверждаются ВЧК. Задачами комиссии явля
лись: а) беспощадная борьба с контрреволюци
ей, преступлениями по должности и спекуляци
ей, б) наблюдение за буржуазией, в) информация 
органов власти о беспорядках и злоупотреблени
ях и пресечение их, г) производство дознаний 
по гос. преступлениям, д) производство иссле
дований в порядке чрезвычайного положения, 
е) наблюдение за лицами, проезжающими через 
границу, и тщательная проверка документов на 
право въезда и выезда, ж) наблюдение за ино
странными разведчиками, з) розыск и наблю
дение за лицами, скрывающимися от властей, 
и) участие в сохранении общественного спокой
ствия и содействие милиции в восстановлении 
нарушенного револ. порядка, к) выполнение 
поручений в высших губ. сов. органах по произ
водству дознаний, л) строжайшее наблюдение за 
проведением в жизнь декретов и распоряжений 
сов. власти. При выполнении своих задач губ. 
ЧК имеет право: предлагать Сов. вводить во всей 
губ. чрезвычайное или воен. положение; издавать 
обязательные постановления по поддержанию 
револ. порядка в губ. и доводить об этом немед
ленно до сведения ВЧК; подвергать преступных 
лиц адм. аресту и налагать штрафы, производить 
обыски, аресты лиц, заподозренных в контрре
вол. и вообще настроенных против сов. власти. 
Комиссия должна вести работу в тесном контак
те со всеми сов. учреждениями и оказывать им 
всяческое содействие. Губ. ЧК являлась высшим 
органом по борьбе с контрревол., спекуляцией и 
преступлениями по должности в губ. Она долж
на ежемесячно отчитываться перед ВЧК о своей

деятельности. Губ. ЧК должна иметь отд.: про
винциальный, секретно-опер., юридический и 
транспортный.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ воспитание со
трудников ВЧК. Одним из важнейших направ
лений воспитательной работы среди сотр. ВЧК 
было И. в. Это исходило из учета многонацио
нального состава всех структур ВЧК. Так, в 1921 
среди сотр. ВЧК было 77,3 % русских, 9,1 % 
евреев, 3,3 % латышей, 1,8 % поляков, 0,5 % 
белорусов. В приказах ВЧК указывалось на не
обходимость учитывать, что в сознании народа, 
в его памяти еще были живы воспоминания о 
крепостничестве, великодержавных гонени
ях, резне в Закавказье. Встречавшиеся факты 
грубого обращения с населением строго осуж
дались в чекистской среде. Сотр. органов ВЧК 
были обязаны вести борьбу с великодержавными 
тенденциями, чутко относиться ко всем наро
дам, уважать национальные обычаи и традиции. 
К сотр., нарушавшим принципы национальной 
политики, принимались меры адм. воздействия. 
Наиболее распространенными формами воспи
тательной работы в коллективах органов ВЧК 
были общие и парт, собрания, лекции, беседы, 
индивидуальная работа.

ИНТЕРНИРОВАНИЕ (нем. Internieren, от 
internus — внутренний) — в международном пра
ве принудительное помещение (изоляция) в свя
зи с вооруженным конфликтом воюющей или 
нейтральной стороной иностранных граждан 
определенной категории в специальных местах 
поселения с запрещением покидать их пределы 
до окончания конфликта. Так, во время сов.- 
польской войны 1920 на территории Германии 
были интернированы 53 тыс. красноармейцев и 
ком. РККА. Большинство из них вернулось на 
родину в 1921. Этот канал широко использовался 
спецслужбами капиталистических гос. для вер
бовки и заброски своей агентуры в Сов. Россию.

ИНФОРМАТОР — лицо, вольно или неволь
но снабжающее разведслужбы секретной и иной 
служебной информацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ (агентурная) сеть.
В работе органов ВЧК явно прослеживается тен
денция при сокращении численности опер, под
разделений переносить центр тяжести на работу
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с агентурой. Осведомительная служба считалась 
вспомогательным средством в работе секретно
оперативных частей, «секретными щупальцами 
органов ЧК, посредством коих мы должны ви
деть и все знать, что скрыто в обыденной жизни 
или скрывается от карательных органов совет
ской власти». И. с. была развернута в домах горо
да, в отд. кружках и группах, на ряде предприя
тий и учреждений, на ж.-д. и водном транспорте, 
в войсковых частях, учебных заведениях, общ. и 
увеселительных местах, в селах и деревнях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ бюро ВЧК входило 
составной частью в Иногородний отд. ВЧК, соз
данный 18.03.1918 решением ВЧК. 1-я Всерос
сийская конференция работников ВЧК (06.1918) 
подтвердила необходимость существования И. б. 
в составе иногороднего отд. Президиум ВЧК
27.12.1918, обсудив вопрос «Об информации 
ВЧК», решил, что «задачей Информационного 
бюро является: составление вырезок обзоров до
кладов из московской и провинциальной печати 
о всех сведениях, касающихся деятельности ЧК, 
др. гос. учреждений и контрреволюционеров; 
составление сводок и докладов, поступающих из

местных ЧК; сводка докладов, поступающих из 
различных отд. ЧК; сводка сведений, заявлений 
и докладов, поступающих из других учреждений; 
выработка проектов разъяснений, сдаваемых в 
печать по поводу различных событий или в от
вет на какие-либо статьи и заметки в прессе. Все 
эти доклады И. б. должны быть сведены, кроме 
того, в один ежедневный общий доклад-обзор 
для представления в Президиум, ВЧК, который 
использует его при подготовке доклада, предо
ставляемого в СНК. Зав. И.б. ВЧК Я.М. Лурье».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ обзоры ВЧК.
09.11.1920 для лучшей организации информа
ционного обеспечения ВЧК Ф.Э. Дзержинский 
приказал всем пред. губ. ЧК, нач. РТЧК и ОО 
фронтов и армий еженедельно представлять об
зоры в ВЧК — краткие доклады и копии важ
нейших показаний, имеющихся в разработке дел 
по шпионажу, белогвардейским организациям, 
антисов. полит, партиям. Обзоры должны были 
содержать фактические данные для немедленной 
разработки их в Центре. Доклады-обзоры пред
ставляли: СОО губ. ЧК -  в СО ВЧК, РТЧК -  
в ТО ВЧК, ОО — в ОО ВЧК. Ответственность за

Сотрудники Информационного отдела 
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выполнение приказа была возложена персональ
но на пред. губ. ЧК, нач. ОКТЧК и ОО.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ тройки ВЧК. 19.04. 
1921 Ф.Э. Дзержинский направил всем губ. ЧК, 
ДТЧК и ОО фронтов и армий распоряжение об 
организации гос. информационных троек. К се
редине 05.1921 во всех губ. были образованы го- 
синформтройки, гл. задачей которых было более 
полное освещение полит, и эконом, положения 
страны для своевременного принятия необхо
димых мер. В составе губ. ЧК информацион
ную работу вели освед., а в ТЧК — информ. отд. 
Каждый чл. тройки отвечал за свою часть ин
формации: представитель губкома РКП(б) — за 
сведения о положении дел в парт, организациях, 
представитель губисполкома — о состоянии сов. 
работы в губ. Они, в свою очередь, использовали 
информацию всех гражданских и воен. учрежде
ний, представляемую в губком и исполком каж
дые 3 дня. Губ. ЧК прежде всего получала сведе
ния от своей агентуры. Для анализа собранных 
материалов И. т. не имели специальных штатов, 
а использовали аппараты губ. ЧК. Каждая трой- 
жа составляла также трехдневные телеграфные 
сводки, в которых кратко сообщалось о важ
нейших событиях в губ. Тройками готовились и 
двухнедельные бюллетени с общими выводами, 
предпринятыми и намеченными мерами. После 
проведенного анализа тройками при губ. ЧК вся 
информация обобщалась и телеграфно передава
лась в опер. отд. ВЧК, затем в ЦК РКП(б), СНК 
РСФСР и ВЦИК РСФСР.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ отдел. Отдел предо- 
ставлял информацию высшим органам власти и 
управления, ЦК и парткомам РКП(б) о полит, и 
эконом, положении РСФСР.

ИНФОРМАЦИЯ — сведения о лицах, предме
тах, действиях, событиях, фактах, явлениях, про
цессах и их связях с элементами опер, обстановки 
независимо от формы их представления. Разно
видности И.: по источникам ее получения (опер., 
официальная); по видам ее обработки (первичная, 
выводная, криминалистическая); по уровням до
ступа (открытая, закрытая); по направлениям опер, 
деятельности (развед., контрразвед.).

ИНФОРМИРОВАНИЕ органов государствен
ной власти, командования воинских частей — пе

редача в установленном порядке должностным 
лицам органов госуд. власти, парт, комитетам 
РКП(б), команд, воинских частей информации 
об угрозах безопасности Сов. России.

ИОФФЕ Адольф Абрамович (22.10.1883,
г. Симферополь — 17.11.1927, г. Москва) — сов.

парт, и гос. деятель. С конца 
1890-х в револ. движении. 
ВРСДРПс 1901.ВРСДРП(б) 
с 1917. Образование высшее. 
Неоднократно подвергался 
репрессиям царского пра
вительства. Депутат Учреди
тельного собрания. В 10.1917 
чл. Петроградского ВРК, из
бран чл. ВЦИК. В 11.1917-
01.1918 пред., в 01—02.1918 

консультант сов. делегации на переговорах с 
Германией в Брест-Литовске. В 03—04.1918 чл. 
Петроградского бюро ЦК РКП(б); с 04.12.1918 
ПП в Германии; в 1919—1920 чл. Совета обо
роны, нарком госконтроля УССР; в 1918—1919 
кандидат в чл. ЦК РКП(б); с 1921 зам. пред. Тур
кестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР и 
чл. Туркестанского бюро ЦК РКП(б). В 1922 чл. 
сов. делегации на Генуэзской конференции. За
тем на дипломатической работе. Чл. ЦИК СССР. 
В 1925 участвовал в «новой оппозиции» Зино
вьева и Каменева, в 1926—1927 в объединенной 
антисталинской оппозиции. Покончил жизнь 
самоубийством, оставив письмо с критикой по
литического курса группы Сталина.

ИОФФЕ Софья Борисовна — сотрудник сов. 
органов ГБ. Еврейка. В 01.1921 зав. распредели
тельным отд-м адм. отд. АОУ; секретарь опер, 
отд., с 01.07.1921 секретарь СОУ ВЧК.

ИРКУТСКАЯ губ. ЧК (г. Иркутск) — создана 
решением Иркутского губревкома 17.02.1920;
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: С.Г. Чудновский (17.02—05.09.1920);
A.П. Марцинковский (05.09.1920—24.01.1921);
B.Ф. Тиунов (24.01-10.03.1921); М.Д. Берман 
(10.03.1921-06.02.1922).

ИСАЕВ Евгений Иванович (1889—?) — ка
питан царской армии. После Октябрьской ре
вол. находился на службе в Красной армии, с 
1918 в Полевом штабе РВСР. В 1919 состоял со
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трудником для поручений при главнокоманд. 
вооруженными силами Республики. Проходил 
по делу «Ставки», т.н. молодых генштабистов. 
Арестован ВЧК 09.07.1919 на основании дан
ных о намерении установления связи со шта
бами А.И. Деникина и A.B. Колчака, захвата 
упр. армией под видом воссоздания ГШ. В ре
зультате расследования постановлением Пре
зидиума ВЦИК от 07.10.1919 по предложению 
Ф.Э. Дзержинского и И.П. Павлуновского
07.11.1919 амнистирован и направлен в распо
ряжение Полевого штаба РВСР. С 12.1919 пре
подаватель Воен. академии РККА. В 02.1924 
уволен из армии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ положение — вводи
лось на основании «Положения о чрезвычайных 
мерах охраны революционного порядка» при 
контрревол. выступлениях и иных посягатель
ствах на органы сов. власти и отдельных ее пред
ставителей, неисполнении или противодействии 
законным распоряжениям власти со стороны 
отдельных лиц, если они грозили принять мас
совый характер, в случае массовых посягательств 
на личное имущество, при стихийных бедствиях 
и пр. Данное решение принималось постановле
ниями ВЦИК и СНК сроком до 3 месяцев и при 
необходимости продлевалось.

ИСТЕЦ — физическое или юридическое 
лицо, обращающееся в суд, арбитраж или тре
тейский суд за защитой своего нарушенного или 
оспариваемого права либо охраняемого законом 
интереса.

ИСТОЧНИК — источник информации (че
ловек или техническое устройство), имеющейся 
в распоряжении развед. организации или служ
бы безопасности и используемый в опер, целях.

ИХНОВСКИЙ Мариан Казимирович (1886—
01.11.1937) — сов. гос. деятель, рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. В РКП(б) в 1918—1921, затем 
беспартийный. В 12.1917—03.1918 народный 
судья в Москве. В органах ВЧК: с 04.1918 зав. 
следственной частью отд. по борьбе с преступле
ниями по должности. С 12.1918 зам. зав. след
ственным отд. ВЧК. В 10.1919 утвержден зам. 
пред. Особой межведомственной комиссии по 
борьбе с хищениями и спекуляцией; с 08.1920 
упол. Польского бюро ЦК РКП(б) при 4-й ар
мии; с 01.1921 зам. нач., с 09.1921 нач. ЭКУ ВЧК;
01.03.1922 уволен из органов ВЧК по болезни. 
В последующие годы работал в Трансплане 
НКПС, Цудортрансе, Главзолоте, Алданзолоте и 
НКВТ. Арестован 21.03.1937. Расстрелян. Реаби
литирован 02.06.1956.



к
КАБАРДИНСКАЯ обл. ЧК (г. Нальчик) -  

образована решением Кабардинского облрев- 
кома, упразднена 06.02.1922. Председатели: 
Г.К. Гурский (Буржинский) (31.07—01.12.1921); 
Б.О. Павлович (01.12.1921-06.02.1922).

КАДЕТЫ (конституционно-демократическая 
партия; официально — партия «Народной сво
боды») — гл. партия контрревол. либерально
монархической буржуазии. Оформилась в ходе 
револ. 1905—1907 на I учредительном съезде 
12—18.10.1905, принявшем программу и устав. 
Программа включала конституционную и пар
ламентскую монархию, демократические свобо
ды, законодательное решение рабочего вопроса. 
Гл. линией К. было категорическое отрицание 
револ. и противопоставление ей пути «мирного», 
«конституционного развития». После Февраль
ской револ. К. стали играть рук. роль в буржуаз
ном Временном правительстве первого состава. 
В 07.1917 К. взяли курс на установление воен. 
диктатуры. Октябрьская револ. сорвала планы К. 
Декретом СНК 11.12.1917 партия К. объявлена 
«партией врагов народа». Лидеры: П.Н. Милю
ков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков и др.

Эразм Самуилович (24.02.1881, 
1965, г. Москва) — участник ре

вол. движения в России, воен
ный и парт, деятель, сотрудник 
сов. органов ГБ. В РСДРП с 
1901. Образование: кадетский 
корпус, г. Оренбург; Павлов
ское воен. училище, г. Петер
бург. Участник Рус.-японской 
войны 1904—1905, ком. ротой, 
вел револ. пропаганду среди 

солдат. С 11.1905 организатор и рук. боевых ор
ганизаций на Урале, нач. штаба боевых дружин 
при обл. комитете большевиков. С 03.1906 в Пе
тербурге чл. боевого штаба при ЦК РСДРП(б), 
организатор центральной инструкторской школы 
боевых дружин. В 1908 арестован, в конце 1909 
бежал из ссылки за границу. После возвращения 
в 1914 в Россию вел револ. работу на Урале, в Пе
трограде. Участник Февральской и Октябрьской

револ. В годы Гражданской войны боролся с отря
дами атамана Дутова, был нач. ОО Туркестанской 
армии, возглавлял развед. Восточного фронта. 
С 17.07.1922 нач. Упр. войск ГПУ, затем на хоз. 
работе: зам. нач. Всесоюзного объединения «Со- 
юзтранс». Один из организаторов Госкино, пред. в 
Автопромторге. Работал в ГКЗем СССР. Награда: 
орден Ленина. С 1941 персональный пенсионер.

КАДРОВАЯ политика ВЧК. Рассматривалась 
как важнейшее условие выполнения любого на
меченного мероприятия. Ф.Э. Дзержинский пи
сал: «Все внимание должно быть обращено на 
подбор людей», — постоянно подчеркивая важ
ность подбора сотр., умение «подбирать людей в 
живой жизни для дела». Он усматривал прямую 
связь между подбором сотр. и авторитетом гос. 
учреждения. «Только тогда, когда мы сами осо
знаем необходимость подбора работников, чест
ного отношения к тому делу, которое вручено, — 
только тогда будем иметь то великое орудие, 
которое называется доверием правительства, до
верием партии, доверием всей страны для всего 
учреждения в целом и для отдельных его отря
дов в частности». А в этом доверии пред. ВЧК— 
ОГПУ видел силу чекистских органов: «Это до
верие пришлось завоевывать долгой, упорной, 
самоотверженной, полной жертв борьбой, в ре
зультате которой ВЧК стала грозной защитницей 
рабоче-крестьянской власти».

КАДРЫ органов ВЧК — постоянный состав 
сотр., красноармейцев и ком., состоящих на 
службе в органах и войсках ВЧК в должностях 
рядового и нач. состава и призванных в пределах 
своих обязанностей выполнять задачи, возло
женные на ведомство безопасности.

КАДУШИН Иван Андреевич (1888, д. Дубровка 
Нижегородской губ. — 1945, Абхазская АССР) — 
сотрудник сов. органов ГБ, хоз. деятель. Из семьи 
бондаря. Работал пастухом. Образование: Кули- 
бинское ремесленное училище, стал слесарем. Аре
стован в 1905 за хранение револ. литературы. После 
освобождения пом. машиниста на сахарном заводе, 
затем моторист в типографии Серова и Геца в Ниж

КАДОМЦЕВ
г. Бирск — 06.03.
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нем Новгороде. Арестован и 
выслан из города, вновь аресто
ван в Ростове-на-Дону и при
зван на воен. службу. Во время 
1-й мировой войны произведен 
в унтер-офицеры; в 1915 нач. 
конной разведки 6-го кавалер, 
запасного полка. В РСДРП(б) 
до 02.1917. После Февраль

ской револ. избран чл. исполкома Сов. солдатских 
депутатов 6-го запасного кавалер, полка. После 
Октябрьской револ. сотрудник центрального аппа
рата: комиссар, инструктор при Президиуме ВЧК, 
затем пред. Витебской, Уральской, Оренбургской 
губ. ЧК, Чувашской обл. ЧК. Его работа была вы
соко оценена Ф.Э. Дзержинским. С 08.1921 пред. 
Нижегородской губ. ЧК; с 1922 нач. губ. отд. ГПУ, 
чл. губисполкома и губкома РКП(б). В последую
щем в органах ГПУ, ОГПУ Самары, Астрахани, Ар
хангельска, Барнаула, Москвы. В 1928 по состоя
нию здоровья уволен из органов ОГПУ и работал 
в лесном хозяйстве, упр. трестом «Уралзападлес». 
Награды: знак «Почетный чекист», почетное бое
вое оружие — маузер с надписью: «За беспощадную 
борьбу с контрреволюцией».

КАЗАНСКАЯ губ. ЧК (г. Казань) -  создана 
постановлением ГИК 01.07.1918. В связи с за
хватом Казани белогвардейцами не работала; 
14.0.1920 преобразована в Татарскую обл. ЧК. 
Председатели: П.А. Кин (01.07—08.1918); М.И. 
Лацис (10—11.1918); К.М. Карлсон (15.11.1918—
07.1919); Н. Дунаев (1919); М.Е. Ендаков, 
и.о. (07-08.1919); Н.К. Антипов (08.1919—
23.09.1919); Ж.Ф. Девинггаль (23.09.1919—
04.03.1920); Г.М. Иванов (04.03-14.07.1920).

КАЗАНЦЕВ Л.И. (1880—?) -  штабс-капитан 
царской армии. С 28.10.1917 работал в Смоль
ном, пом. главнокоманд. Петроградским ВО.
31.10.1917 назначен нач. 1-й оборонной линии 
Петрограда. С 11.1917 нач. штаба Петроградско
го ВРК, пом. главнокоманд. обороной Петрогра
да. 15.12.1917 арестован органами ВЧК по обви
нению в преступлении по должности. В 04.1918 
по постановлению Петроградского ревтрибунала 
из-под стражи освобожден.

КАЛАМАНТИАНО (Серповский) Ксенофонт 
Дмитриевич (1882, Вена — 9.11.1923) — гражданин 
США. Проходил по делу Локкарта. Занимался
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шпионажем. Его интересовали сведения об обста
новке в различных районах страны, настроение 
населения, агитация антибольшевистских партий 
против сов. власти, состояние транспорта и др. 
По делу «Заговора послов» ВРТ 12.1918 решено: 
объявить «врагом трудящихся, стоящим вне зако
на РСФСР, и при первом обнаружении в пределах 
территории России — расстрелять». Приведение 
приговора трибунала было приостановлено, а затем 
изменено, расстрел заменен 20 годами содержания 
в тюрьме. Постановлением распорядительного за
седания Верховного револ. трибунала при ВЦИК 
от 03.05.1920 к нему применена амнистия и срок 
заключения сокращен до 5 лет. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 04.08.1921 К. освобожден по 
амнистии и 09.08.1921 выслан в Эстонию.

КАЛЕДИН Алексей Максимович (24.10.1861, 
стан. Усть-Хоперская, ныне Серафимович- 

ского р-на Волгоградской 
обл. — 11.02.1918, г. Ново
черкасск) — один из рук. 
казачьей контрревол. на 
Дону в 1917—1918, атаман 
Донского казачьего войска, 
ген. от кавалерии, 1917. Из 
дворян. Сын казачьего полк. 
На воен. службе с 1879. Об

разование: Михайловское артил. училище, 1882; 
Академия ГШ, 1889. Участник 1-й мировой 
войны, команд, кавалерийской дивизией, затем
12-м армейским корпусом, в 05.1916—05.1917 —
8-й армией Юго-Западного фронта. 17.06.1917 
на Большом войсковом круге избран атаманом 
войска Донского, возглавил войсковое прави
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тельство. В 08.1917 на Гос. совещании выступил 
с программой подавления револ. движения, по
требовал разгромить Сов., поставить армию вне 
политики. Во время Октябрьской револ. возгла
вил на Дону контрревол. мятеж, поднятый Вой
сковым правительством. После ряда поражений 
от сов. войск К., не поддержанный казачеством, 
признав положение противников сов. власти 
безнадежным, 11.02.1918 сложил с себя полно
мочия атамана и в тот же день застрелился.

КАЛЕДИНЩИНА — контрревол. мятеж в 
Донской обл. в 10.1917—02.1918, поднятый Дон
ским войсковым правительством во главе с ата
маном А.М. Калединым. 25.10.1917 К. заявил, 
что «окажет в тесном союзе с правительствами 
других казачьих войск полную поддержку» Вре
менному правительству, и до его восстановле
ния взял на себя всю полноту власти в Донской 
обл. Установив связь с украинской Централь
ной радой, кубанским, оренбургским и терским 
войсковыми правительствами, стремился свер
гнуть сов. власть и создать контрревол. прави
тельство России. В 12.1917 в Новочеркасске был 

'создан руководящий центр — триумвират в со
ставе Алексеева, Корнилова и Каледина. Введя 
воен. положение, войска К. заняли Ростов-на- 
Дону. 25.11.1917 СНК обратился к казачеству с 
просьбой выступить на защиту сов. власти. Была 
отменена обязательная воин, повинность для 
казаков и предоставлен ряд льгот. Для борьбы 
с К. создан Южный револ. фронт под команд.
В.А. Антонова-Овсеенко. 25.12.1917 сов. войска 
были поддержаны восставшими рабочими и ча
стью казачества. Большую роль в ликвидации 
К. сыграл Донской казачий ВРК, созданный на 
съезде фронтового казачества 23—14.01.1918; 
24—25.02.1918 освобождены Ростов-на-Дону и 
Новочеркасск. Остатки отрядов контрревол. ка
заков ушли в Сальские степи, Добровольческая 
армия во главе с ген. Корниловым отступила на 
Кубань. На Дону образовалась Донская Совет
ская Республика в составе РСФСР.

КАЛИНИН — сотр. сов. органов ГБ. 
С 14.01.1921 сотр. для поручений ОО СОУ ВЧК; 
с 14.01.1921 нач. 17-го спец. отд-я (контрразв. ра
бота против офицеров) ОО ВЧК.

КАЛИНИН Михаил Иванович (19.11.1875,
д. Верхняя Троица, ныне Кашинского р-на —

03.06.1946, г. Москва) — сов. 
гос. и парт, деятель. В РСДРП 
с 1898. Из крестьян. Образо
вание: сельская школа (1889). 
С 1896 токарь Путиловского 
завода, где создал кружок, 
входивший в «Петербургский 
союз за освобождение рабоче

го класса». Активный участник револ. 1905—1907. 
Вел парт, работу в Петербурге, Тифлисе, Реве
ле, Москве и др. гг. В 07.1899 арестован и после 
10-месячного тюремного заключения в 04.1900 
выслан в Тбилиси, где работал токарем в Гл. ж.-д. 
мастерских. Активно участвовал в организации 
стачки рабочих, арестован и заключен в Метехский 
замок, затем выслан в Ревель (ныне Таллин), рабо
тал токарем на заводе «Вольта». В 1902 организовал 
марксистский кружок и подпольную типографию, 
был агентом «Искры», в последующем на парт, ра
боте. Неоднократно арестовывался. Во время Фев
ральской револ. 1917 один из рук. рабочих и солдат 
Петрограда, чл. исполнительной комиссии Петер
бургского комитета РСДРП(б). В 1917 чл. Петер
бургского комитета РСДРП(б), его представитель 
в Рус. бюро ЦК РСДРП(б). С 09.1917 гласный 
Петроградской гордумы. Участник Октябрьского 
вооруженного восстания, делегат II Всероссийско
го съезда Сов. После Октябрьской револ. избран 
город, головой Петрограда, с 12.1917 чл. коллегии 
Наркомпрода. 30.03.1919 избран пред. ВЦИК (на 
этом посту до 1938). С 03.1919 чл. ЦК и кандидат 
в чл. Политбюро ЦК РКП(б); с 1926 чл. Полит
бюро ЦК ВКП(б); с 12.1922 пред. ЦИК СССР; в 
01.1938—03.1946 пред. Президиума ВС СССР. На
грады: 2 ордена Красного Знамени, Герой Социа
листического Труда.

KAJUIAKAC И.Я. (1893—?) — чл. партии эсеров 
с 1913. С 03.1918 бухгалтер в Союзе больничных 
касс Московской губ., в Московской общегород
ской больничной кассе и в отд. труда при Моссо
вете. В 04.1920 принял эстонское гражданство и 
выехал в Эстонию. В 03.1921 прибыл в Сов. Рос
сию для сбора шпионских сведений и организации 
связи с правоэсеровским подпольем в Москве и 
Петрограде. В 04.1921 задержан при продаже спир
та и кокаина и арестован органами ВЧК. В 10.1921 
осужден и выдворен из РСФСР в Эстонию.

КАЛМЫКОВА (Чернова) Александра Михай
ловна (07.01.1850, г. Екатеринослав — 01.04.1926,
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г. Ленинград) — рус. прогрессивная общ. дея
тельница. Образование: гимназия, учительница. 
В 1880-х участвовала в организации воскресных 
школ в Харькове и Петербурге. Принимала уча
стие в народовольческом движении, связана с 
группой «Освобождение труда» и с деятелями 
«Петербургского союза за освобождение рабо
чего класса». В 1889—1902 в Петербурге держа
ла книжный склад, который был явкой социал- 
демократов, оказывала материальную помощь 
редакциям «Искры» и «Зари». В 1902 выслана 
за границу. После Октябрьской револ. работала 
в Петроградском отд. народного образования и 
Педагогическом институте им. К.Д. Ушинского.

КАЛМЫЦКАЯ обл. ЧК (г. Астрахань) -  обра
зована 13.01.1921 на I Всекалмыцком съезде Сов.
21.05.1921 преобразована в Калмыцкое отд-е 
Астраханской губ. ЧК. Председатель: У.Л. Лавга- 
ев (13.01-21.05.1921).

КАЛУЖСКАЯ губ. ЧК (г. Калуга) — создана 
решением Калужского ГИК в 06.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
Федоров (06.1918—1918); В.Ф. Федотов, и.о. 
(1918—07.1918); Ф.В. Ассен-Аймер (29.07— 
13.12.1918); В.Я. Долгов (13.12.1918—11.02.1919); 
И.Д. Спичкин (11.02—28.03.1919); В.Я. Долгов 
(28.03-17.12.1919); Г.П. Петров (17.12.1919-
04.1920); И.Д. Осипов (05.1920-06.02.1922).

КАЛУЖСКИЙ Моисей Г. (1886-?) -  участ- 
ник револ. движения в России, сов. гос. деятель, 
сотрудник сов. органов ГБ. Еврей. В РСДРП с 
1903. За револ. деятельность подвергался репрес
сиям царского правительства. После Февраль
ской револ. 1917 чл. Сов. рабочих и солдатских 
депутатов 1-го гор. района Петрограда, чл. ко
митета Воен. организации при ЦК РСДРП(б). 
После Октябрьской револ. нач. отряда Красной 
гвардии в Финляндии, затем окружной воен. ко
миссар Орловского ВО. В 1919 гл. комиссар шта
ба Наркомата по воен. делам Украины, комиссар 
Операт. упр. штаба Восточного фронта. С 01.1920 
в ОО ВЧК, занимал должности нач. адм. отд-я, 
нач. отд-я центральной информации, особо
упол., пом. нач. отд-я обработки материалов, нач. 
восточного отд-я. В 1921 откомандирован на ра
боту в НКИД; с 05.1922 зав. консульской частью 
ПП РСФСР в Персии; с 07.1923 упол. НКИД в 
Крыму, а затем в Новороссийске. С 10.1925 кон

сул СССР в г. Эрзеруме (Турция), с 11.1926 зав. 
консульским отд. ПП СССР в Эстонии.

КАЛЬНИНГ Борис Яковлевич (1897, Пенза — 
?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи управ, 
имением. Латыш. В РКП(б) с 04.1920*. Обра
зование: 8 классов мужской гимназии, Пенза,
1917. В армии: рядовой 149-го полка, Северо- 
Западный фронт, 07—11.1917. Нач. отряда Пен
зенского губ. УТРО, 12.1917—06.1918. В РККА: 
сотр. ОО армии, Восточный фронт, 06—09.1918; 
рядовой 46-го Отдельного ж.-д. батальона, 01— 
04.1919; чл. Центральной комиссии по эвакуа
ции г. Перми; курсант Пензенских пулеметных 
курсов, пом. ком. взвода, 05—12.1919; политра
ботник эвакопункта, Пенза, 01—03.1920; секре
тарь ячейки РКП(б) 177-го госпиталя, Пенза,
03.1920—1920; военком 177-го госпиталя, Пенза,
08.1920—08.1921. В органах ВЧК: уполн. Пен
зенской губ. ЧК, 08.1921—1921; зав. отд-ем Пен
зенской губ. ЧК, 1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ—ОГПУ Череповецкой губ., Север
ного Кавказа, центральном аппарате, в Средней 
Азии. В НКВД в 1934—1939. Последние долж
ности: зам. нач. УНКВД Южно-Казахстанской 
обл,; и.о. нач. УНКВД Южно-Казахстанской обл. 
Звание: капитан ГБ. Награда: знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован в 1939. 
Приговорен ВТ войск НКВД КазССР 21.11.1939 
по ст. 193—17«б» УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы. Содержался в Карагандинском ИТЛ.

Примечание. *Вступил в РКП(б) в 1919 на фронте, но 
наступление белых не позволило оформить партийные 
документы.

КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев Борисович
(18.07.1883, г. Москва -  25.08.1936, г. Мо

сква) — проф. револ., сов. 
гос. и парт, деятель. Из семьи 
ж.-д. служащего. В РСДРП 
с 1901. В 1901—1902 учился 
на юридическом факультете 
Московского гос. универ
ситета, исключен за участие 
в студенческом движении. 

Неоднократно подвергался арестам и ссылке. 
После Октябрьской револ. пред. Моссовета, 
зам. пред. Сов. народных комиссаров. В 1917 
один из редакторов газеты «Правда». В 11.1917 
на II Всероссийском съезде Сов. избран пред.
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ВЦИК. В 1919 чрезвычайный упол. Сов. оборо
ны на Южном фронте; в 1922—1926 пред. Мос
совета; в 1922—1926 зам. и 1-й зам. пред. СНК 
РСФСР (СССР), пред. СТО; в 1923-1927 дирек
тор Института В.И. Ленина. Чл. ЦК РСДРП(б)— 
ВКП(б) в 1917-1927; в 1919-1925 чл. Политбю
ро ЦК РКП (б)-ВКЩ б). Арестован 16.12.1934. 
Приговорен ВК ВС СССР 16.01.1935 к 5 годам 
заключения, затем 27.07.1935 к 10 годам. Приго
ворен ВК ВС СССР 24.08.1936 к ВМН. Расстре
лян 25.08.1936. Реабилитирован 13.07.1988.

КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (04.04.1881,
г. Киев — 25.08.1936, г. Москва) — сов. воен. дея

тель. Полк, царской армии. 
Образование: Александров
ское воен. училище, 1900; Ака
демия ГШ, 1907. Участник 1-й 
мировой войны, нач. Операт. 
упр. 1-й армии, ком. пехотного 
полка, нач. штаба стрелк. кор
пуса. В ВКП(б) с 1930. После 
Октябрьской револ. перешел 
на сторону сов. власти. В на
чале 1918 вступил в Красную 

армию. Воен. рук. Невельского участка Запад
ной завесы; с 06.1918 команд. 17-й стрелк. диви
зией; с 08.1918 пом. воен. рук. Западной завесы; 
в 09.1918—07.1919 команд, войсками Восточного 
фронта; в 08.1919—04.1924 главнокоманд. воору
женными силами Республики; с 04.1924 инспек
тор РККА; с 03.1925 нач. штаба РККА; с 11.1925 
гл. инспектор РККА; с 08.1926 нач. Гл. упр. РККА; 
в 04.1924-05.1927 чл. РВС СССР; с 06.1934 нач. 
противовоздушной обороны РККА и одновре
менно с 11.1934 чл. Воен. совета при НКО СССР. 
Один из организаторов Осоавиахима. Звание: ко
мандарм 1-го ранга. Чл. ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР. Награды: золотое боевое оружие со зна
ком ордена Красного Знамени, орден Красного 
Знамени, ордена Красного Знамени Хорезмской, 
Красного Полумесяца 1-й степени Бухарской На
родной Советской Республики.

КАМЕНЩИКОВ Василий Викторович
(01.1879, г. Ветлуга — 23.03.1959, г. Москва) — во
енный деятель, сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи торговца. Русский. В РСДРП(б) с 04.1917. Об
разование среднее: сельская школа, 1890—1993; 
уезд, училище, г. Ветлуга, 1893—1996; пехотное 
юнкерское училище, 1900—1902. В армии в 1902—

1918: подпоручик в войсках; 
поручик 20-го Туркестанско
го стрелк. батальона; штабс- 
капитан 12-го Туркестанского 
стрелк. полка, г. Самарканд; 
капитан, подполк. 12-го 
Туркестанского стрелк. пол
ка, 1914—1918, на фронте.
В 1917: военком Западной 

обл. ; главком Западного фронта; нач. штаба Запад
ного фронта; зам. нач. Революционного штаба при 
Ставке Верховного главнокоманд., зав. отд. ком
плектования. В органах и войсках ВЧК: нач. штаба 
войск ВЧК, 07-09.1918; чл. ВЧК, 06-09.1918; 
нач. войск охраны ж. д. РСФСР, 09—10.1918; пом. 
нач. штаба 9-й армии, 10.1918—1919; пом. окр. во
енкома Западного ВО, 1919; 1-й окр. военком За
падного ВО; зам. нач. войск ВОХР Республики,
1919—1920; пом. нач. штаба 10-й армии; начдив, 
07—11.1920; комбриг 157-й пограничной диви
зии; с 29.11.1920 начдив 17-й стрелк. дивизии; с
05.1921 пред. комиссии по стрелк. делу при шта
бе РККА. С 01.1922 в системе НКПС: зам. упол. 
НКПС РСФСР по Петроградскому округу путей 
сообщения; зам. пред. правления Мурманской 
ж. д.; зам. ПП НКПС СССР по Мурманской ж.
д.; пред. правления Уссурийской ж. д.; зам. упол. 
НКПС СССР по Дальневосточному краю, 1925— 
1926; в резерве НКПС СССР. В 1927 сотрудник 
Гл. инспекции СССР. С 01.10.1928 персональный 
пенсионер. В 1937 рук. штатной группы Наркомле- 
спрома СССР. Награда: орден Красного Знамени.

КАМЕРА (от лат. camera — свод, комна
та) — помещение специального назначения, 
предназначенное для содержания осужденных, 
совершивших правонарушения, к которым при
менены установленные законом нормы взыска
ния, и лиц, отбывающих наказание в строгих 
условиях содержания.

КАМИНСКИЙ И.И. (1890—?) -  участник 
револ. движения в России, сотрудник сов. орга

нов ГБ. В РСДРП(б) с 1903. 
Неоднократно арестовывал
ся царской охранкой. По
сле Февральской револ. 1917 
входил в состав парт, комите
та польской группы социал- 
демократов, затем являлся 
чл. исполкома Сокольни-
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Одиночная камера 

ческого районного совета г. Москвы. В период 
оккупации немецкими войсками Украины на
ходился на подпольной работе в Харькове. В ор
ганах ВЧК: пред. Курской губ. ЧК, 05.07.1918— 
27.06.1919; с 1920 пред. Минской губ. ЧК, пред. 
ЧК в Симферополе и Керчи, чл. Керченского 
ревкома, парткома РКП(б) и ревтрибунала. 
С 11.1922 прокурор Черниговской губ. В органах 
ОГПУ: зам. нач. СОЧ ПП ОГПУ по Западному 
краю и нач. Смоленского губотдел а.

КАМИНСКИЙ Михаил (Яков) Григорьевич 
(Семенович) (02.01.1894, г. Чигирин Киевской 
губ. — 04.03.1939) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи мелкого подрядчика. Еврей. Член ПОР,
1914—1915. Член партии боротьбистов, 04.1919—
03.1920. В РКП(б) с 03.1920. Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. Мальчик в кожевен
ном магазине, Луганск, 1908—1909; чернорабо
чий на з-де Гартмана, Луганск, 1909—1911; кон
торщик на мельнице, Чигирин, 1911—1912; 
конторщик в бухгалтерской конторе Гуревича, 
г. Бахмут, 1912—1913; рабочий в огнеупорных ка
рьерах, с. Кондратьевка, 1913—1914; конторщик

в конторе Зингера, с. Смелое, 1914—1915. В ар
мии с 1915: рядовой 195-го полка; член ротного 
и полкового комитетов 195-го полка, 1917; ком. 
полка, 1917—01.1918. Боец партизанского от
ряда, Чигиринский уезд, 12.1918—1919; на под
польной работе в Киевской губ., 1919—12.1919; 
член Чигиринского уезд, ревкома и гор. испол
кома, 12.1919. В органах ВЧК: зав. СО Василь
ковской ЧК, г. Васильков, 12.1919—1920; сотр. 
Сквирской ЧК, г. Сквирь, 1920; зав. контроль
ным отд. Сквирского райкома КП(б)У, 1920; 
нач. заградотряда по борьбе со спекуляцией, 
г. Черкассы, 1920; на партийной работе в Даге
стане, 1920—12.1920; нач. КРО Дербентской ЧК,
12.1920—1921; пом. нач. СОЧ Дербентской ЧК, 
1921; нач. политбюро ЧК Дербентского уезда, 
1921—02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах и погранич
ных войсках ГПУ—ОГПУ Северного Кавказа. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: 
нач. УНКВД Сталинградской обл.; нарком внутр. 
дел АзербССР. Звание: ст. майор ГБ. Награды: 
орден Ленина; орден Красного Знамени; ме
даль «XX лет РККА»; знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 12.11.1938. Пригово
рен ВК ВС СССР 04.03.1939 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Не реабилитирован.

КАНДЫБИН Дмитрий Яковлевич (07.11.1889, 
с. Касторное Касторненской вол. Землянского 

уезда Воронежской губ. — 
1955) — сотрудник сов. орга
нов ГБ. Чл.РСДРП(б) с 1917. 
Образование: 4 класса школы 
и двухгодичные педагогиче
ские курсы. В органах ВЧК с 
1918. В 17.03.1921-24.10.1923 
во главе Воронежской губ. ЧК 

и отд. ГПУ. Под его рук. раскрыты контрревол. 
заговоры, приняты решительные меры по борьбе 
с бандитизмом. Награды: орден Боевого Крас
ного Знамени, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)», благодарности ВЦИК и коллегии ОГПУ, 
боевое оружие с надписью «За борьбу с контрре
волюцией».

КАННЕГИСЕР Леонид Иоакимович
(03.1896—10.1918) — поэт, студент, террорист. Из 
семьи инженера-механика. В 03.1917 вступил в 
милицию Временного правительства, чл. партии
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социалистов. В 06.1917 зачис
лен добровольцем в Михай
ловское артиллерийское учи
лище, вскоре возглавил «Союз 
ю н к е р о в - с о ц и а л и с т о в » .  
С 03.1918 участвовал в под
польной антибольшевистской 
организации. Мстя за расстрел 
друзей-офицеров, 30.08.1918 

убил пред. Петроградской ЧК М.С. Урицкого. 
Большевики использовали это убийство как по
вод для развертывания красного террора, рас
стреляв в Петрограде 512 заложников. Попытки 
следствия доказать причастность к контррево
люционному заговору К. успеха не имели. К. 
расстрелян в 10.1918.

КАНЦЕЛЯРИЯ уезд. ЧК. Постановлени
ем 2-й Всероссийской конференции ЧК от
01.12.1918 утверждена инструкция, по которой в 
уезд. ЧК должна была быть одна общая канцеля
рия, делившаяся на ряд делопроизводств: общее, 
контрревол., спекулятивное, преступления по 
должности, транспортное — со столами ж.-д., 
водным и др., провинциальное — со столами по
граничным, инструкторским.

КАПЛАН Давид Яковлевич (1900, г. Чарджуй, 
Узбекистан — ?) — сотрудник сов. органов ГБ.

Из семьи торговца. Еврей. 
В РСДРП(б) с 10.1917 (чл. 
РКСМ в 1919-1920). Об
разование: 6 классов гим
назии, г. Чарджуй, 1917; 
Ташкентская совпартшко
ла, 1919—1920; ускоренные 
курсы при Воен. академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, 1943. 

В 10.1917—08.1918 секретарь отд-я Чарджуйско- 
го горисполкома и горкома РСДРП(б)—РКП(б). 
В РККА: адъютант экспедиционного отряда 
РККА, г. Турткуль. В органах ВЧК: секретарь Чар- 
джуйской ЧК, общ. обвинитель Закаспийского 
фронтового суда, 11.1918—05.1919; адъютант экс
педиционного отряда Муравьева, пред. Термез- 
ской ЧК, 05—12.1919; ответственный инструктор 
политотдела Закаспийского фронта, г. Ашхабад; 
нач. культурно-просветительного поезда, Турке
станский фронт; нач. оперчасти Туркестанской 
ЧК, нач. упр. Туркестанской ЧК, 06.1920—09.1921 ; 
пом. нач. СОЧ Ярославской губ. ЧК (09.1921—

02.1922). В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
На пенсии с 12.1944, г. Москва. Звание: подпол
ковник. Награды: 2 медали.

КАПЛАН Фанни Хаимовна (Ройтблат Фейга 
Халмовна) (1887, Волынская губ. — 03.09.1918, 

Москва) — участница револ. 
движения, террористка. Из се
мьи учителя. Еврейка. Чл. пар
тии анархистов-коммунистов. 
30.12.1906 военно- полевым 
судом Кельского гарнизона 
осуждена к бессрочной каторге 
«за изговление, хранение, при
обретение и ношение взрывча

тых веществ с противной государственной безо
пасности и общественному спокойствию целью». 
С 1907 отбывала наказание в тюрьме Нерчинской 
каторги Восточной Сибири. Освобождена Фев
ральской революцией 1917. В Москву прибыла в
03.1918.30.08.1918 задержана в связи с покушени
ем на В.И. Ленина. В ВЧК призналась, что «со
вершила покушение лично от себя». Решением 
ВЧК расстреляна.

КАРАНЕНТОВ И.И. — житель г. Петрогра
да, арестован органами ВЧК во время красного 
террора. По распоряжению Ф.Э. Дзержинского 
освобожден из-под стражи 21.09.1918.

КАРАТЕЛЬНАЯ политика органов ВЧК. В ор
ганах ВЧК превалировал классовый принцип, 
основа его — льготы и послабления лицам про
летарского происхождения за преступления и 
смягчение карательной политики, перевод ее на 
рельсы воспитания и исправления преступни
ков. Сов. руководители постоянно подчеркива
ли целенаправленный характер репрессий, они, 
мол, применяются лишь к представителям экс
плуататорских классов во имя интересов рабо
чих и трудовых крестьян и имеют избирательный 
характер, в частности, направлены против поме
щиков, буржуазии, «старорежимой интеллиген
ции». Однако на деле сплошь и рядом и рабочие, 
и крестьяне попадали под жернова гос. машины. 
Подмена закона и законности револ. целесо
образностью была весьма характерной для того 
времени, а позднее оправдывалась сов. истори
ками. 08.01.1921 Ф.Э. Дзержинский подписал 
приказ № 10, в основу которого лег принцип
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создания специального режима для буржуазии 
и передачи рабочих на поруки заводских коми
тетов, причем особое внимание обращено на то, 
чтобы ЧК прибегала к арестам лишь в случаях 
действительной необходимости. 13.01.1921 ВЧК 
созвала совещание для обсуждения вопроса об 
изменении тюремной и карательной политики 
в составе представителей от ВЧК, НКВД, НКЮ, 
МЧК, кассационного трибунала, ревтрибунала 
и ВЦСПС: И.А. Апетера, К.Х. Данишевского, 
Ф.Э. Дзержинского, З.Г. Зангвиля, М.К. Их- 
новского, Н.В. Крыленко, В.В. Куйбышева,
С.А. Мессинга, J1.A. Саврасова и Г.Г. Ягоды. Со
вещание предложило образовать комиссии: в 
центре — при ВЦСПС, а на местах — при губ. 
профсоюзах. Не имея судебных функций, они 
должны были ставить своей задачей пересмотр 
дел осужденных лиц пролетарского и крестьян
ского происхождения, а также «вовлечение ши
роких пролетарских масс в борьбу с преступно
стью в пролетарской среде». Ф.Э. Дзержинский 
считал, что преступления можно изжить, только 
поднимая общее благосостояние народа, пре
одолевая разруху, развивая и удешевляя произ
водство, увеличивая производительность труда, 
поднимая чувство ответственности. В последую
щем пред. ВЧК-ОГПУ отказался от классового 
принципа К. п. 17.02.1924 он указал, что «ника
кого классового признака самого преступника не 
должно быть». Размеры наказания должны сооб
разовываться с задачами и условиями времени. 
Наказание не должно иметь в виду воспитание 
преступника, а оградить от него Республику, ко
торая не может быть жалостлива к нему. С пере
ходом к нэпу репрессии сов. власти несколько 
ослабли по отношению к некоторым категориям 
населения.

КАРАУЛ — вооруженное подразделение или 
его часть, назначенные для несения караульной 
службы.

КАРАУЛОВ Михаил Александрович (1878, 
станица Тарская Сунженского отдела Терской 
обл—13.12.1917, станица Прохладная Терской 
обл.) — атаман Терского казачьего войска, де
путат Гос. Думы 2-го и 4-го созывов от Терской 
обл.,глава Терско-Дагестанского правительства. 
Из семьи зажиточного казака. Образование: 
филологический фаультет Петербургского уни
верситета, 1891, сдал выпускной экзамен в Ни

колаевском кавалерийском училище, 1902. В от
ставке с 1905 в чине подъесаула. По убеждениям 
монархист-демократ. Активный участник Фев
ральской революции. 08.03.1917 назначен ко
миссаром Временного правительства в Терской 
обл. 09.04.1917 избран Войсковым кругом атама
ном Терского казачьего войска. После Октябрь
ской револ. вступил в управление Терским краем 
и возглавлял Временное Терско-Дагестанское 
правительство. Зверски убит демобилизованны
ми солдатами.

КАРАХАН (Караханян) Лев Михайлович
(20.01.1889, г. Тбилиси — 20.09.1937) — сов.

гос. деятель, дипломат. Из 
семьи адвоката. Образо
вание: реальное училище;
юридический факультет Пе
троградского университета,
1910-1915. В РСДРП с 1904, 
меньшевик. В 1905 переехал 
в Харбин, где в 1910 аресто
ван. С 1912 участвовал в про
фсоюзном движении. В 1915 

арестован и сослан в Томск, где сдал экстерном 
курс Томского университета. Вел активную ра
боту в подпольных социал-демократических 
организациях. 02.04.1917 вернулся в Петроград. 
В РСДРП(б) с 07.02.1917. В 08-09.1917 чл. пре
зидиума и секретарь Петроградского сов. ра
бочих и солдатских депутатов, член ВРК. 
В 1917—1918 секретарь и чл. сов. делегации на 
переговорах о мире в Бресте. С 03.1918 чл. кол
легии НКИД, зам. наркома иностранных дел. 
В 1921-1922 ПП РСФСР в Польше, в 09.1923- 
08.1926 в Китае. В 1927—1934 зам. наркома 
иностранных дел, затем до 03.05.1937 посол в 
Турции. Избирался чл. ЦИК СССР. Арестован
03.05.1937. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН
20.09.1937. Расстрелян в тот же день. Реабили
тирован 12.12.1956.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ обл. ЧК (с. Ба-
талпашинск) — создана 12.01.1922 в связи с об
разованием Карачаево-Черкесской автономной 
обл.; преобразована 06.02.1922 в облотдел ГПУ. 
Председатель: В.Г. Фролов (01.1922—06.02.1922).

КАРАЧАЕВСКАЯ окружная ЧК (с. Батал- 
пашинск) — создана решением Карачаевского 
окружного ревкома в 11.1920; преобразована в
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Карачаево-Черкесскую обл. ЧК в связи с образо
ванием Карачаево-Черкесской автономной обл. 
Председатели: И.Ф. Станский (1921—04.1921); 
Рябченко (1921—1921).

КАРЕЛИН Владимир Александрович (03.02. 
1891, г. Смоленск — 22.09.1938) — рос. политич 
деятель. Чл. партии эсеров с 1907. Один из ор
ганизаторов партии левых эсеров и чл. ее ЦК. 
Из семьи домовладельца. Образование (общее, 
специальное): незаконченное высшее, 2 курса 
Московского университета. На II Всерос. съез
де Советов избран в состав Президиума ВЦИК. 
В 12.1917 чл. СНК РСФСР, нарком гос. иму
щества. Был чл. коллегии НКЮ, чл. ВЦИК. 
В 03.1918 вследствие несогласия с подписани
ем Брестского мира вышел из состава СНК. 
Являлся одним из рук. левоэсеровского мятежа 
в 07.1918, после подавления мятежа скрылся. 
В 11.1918 заочно осужден РВТ при ВЦИК к 
3 годам тюремного заключения. Продолжал ан
тисов. деятельность в Украине. В 02.1919 аресто
ван органами ЧК в Харькове. В 10.1919 из-под 
стражи освобожден. С 1920 работал в бюро «Цен- 
лропечати» в Москве, ас  1921 — юрисконсультом 
вХарькове. В 1920—1921,1930 арестовывался сов. 
органами ГБ. В последующем отошел от актив
ной полит, деятельности. Арестован 26.09.1937. 
За «активную антисоветскую эсеровскую дея
тельность» 22.09.1938 осужден ВК ВС СССР к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 
01.06.1993.

КАРЕЛЬСКАЯ обл. ЧК (г. Петрозаводск) — 
создана решением ревкома в 10.1920. Функцио
нировала в г. Петрозаводске с Олонецкой губ. 
ЧК; 06.02.1922 преобразована в облотдел ГПУ. 
Председатели: В.П. Лузгин (10.1920—08.12.1920);
А. К. Озолин (08.12.1920-21.10.1921); О.Я. Нодев 
(21.10.1921-06.02.1922).

КАРИН (Даниленко) Сергей Ткрасович (1898, 
с. Высокие Байраки Елизаветградского уезда 
Херсонской губ. — 1985, г. Киев) — сов. развед
чик. Сотрудник сов. органов ГБ. Украинец. Об
разование: коммерческое училище. В ВКП(б) с 
1928. В 01.1921 зачислен в ВЧК под фамилией 
Карин. После выполнения задания в Елиза- 
ветграде направлен на работу в Киевскую ЧК. 
Одновременно поступил в Киевский универси
тет. По заданию ЧК вступил в УВО, возглавляв

шуюся находившимся за границей Е. Коноваль- 
цем. Состоя в УВО, познакомился с атаманом 
М. Новицким, вошел к нему в доверие, стал нач. 
связи его организации «Народная месть», дей
ствовавшей на Херсонщине и находившейся в 
подчинении Генерального повстанческого штаба 
во Львове, возглавляемого атаманом Ю. Тютюн- 
ником. По информации К. украинские чекисты 
сорвали готовившееся восстание в Украине в
09—11.1922. В последующем работал в органах 

ГПУ, ОГПУ, НКВД. С 01.1937 зам. нач. 2-го отд. 
Упр. ГБ НКВД УССР. В 04-06.1937 выполнял 
спецзадание на Дальнем Востоке. После возвра
щения арестован и отправлен в Москву. Вино
вным себя не признал, и его дело было прекра
щено, освобожден в 10.1939. С 1940 на пенсии. 
После начала Великой Отечественной войны 
вернулся на работу в НКВД УССР, включен в 
группу по организации партизанского движения. 
Защищал Сталинград. В 1947 вышел в отставку. 
Продолжал консультировать ведомство безопас
ности Украины. Автор книг и статей о борьбе с 
украинским национализмом.

КАРЛСОН Карл Мартынович (Огриетис Эду
ард Янович) (10.10.1888, г. Рига — 22.04.1938, 

г. Москва) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
кузнеца. Латыш. В РСДРП(б) 
с 08.1905. Образование: 
4-классное элементарное гор. 
училище, г. Рига, 1903. Уче
ник наборщика в типографии 
Калнина и Дейчмана, г. Рига; 
включился в револ. движение: 

посещал кружки РСДРП и «Аусма» Латышской 
социал-демократической рабочей партии, рабо
тал в Рижской организации РСДРП, 1903—1906; 
наборщик в типографии Бреденфельда, г. Пе
тербург; работал в нелегальной типографии 
Петербургского комитета РСДРП (1906—1907); 
арестован 06.1907; сидел в тюрьме «Кресты»; на
борщик в типографии Бреденфельда, г. Петер
бург, 07.1907—03.1908; в эмиграции в Германии 
с 11.1908; безработный, г. Берлин; наборщик в 
типографии Шмерзова, г. Кирхейн; наборщик 
в типографии Вилиша, г. Кремниц, 1908—1909; 
работал в заграничной группе Латышской 
социал-демократической рабочей партии; 
зав.-наборщик в типографии газеты «Циня»,
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г. Брюссель; безработный, г. Брюссель; зав. До
мом русских эмигрантов, г. Брюссель; набор
щик в типографии «Бельгише курьер», г. Брюс
сель; зав. типографией «Пролетарская Циня», 
г. Петроград, 1909—1917; упр. конторой газеты 
рабоче-крестьянского правительства, г. Петро
град; чл. Коллегии по упр. типографией ВЦИК 
газеты «Известия», 11.1917—04.1918. В орга
нах ВЧК: зав. разведкой, пом. зав. СОЧ ВЧК,
04—08.1918; упол. ВЧК на Волге, г. Нижний 
Новгород 08—11.1918; пред. Казанской губ. ЧК,
11.1918—06.1919; чл. Коллегии СО ВЧК, г. Мо
сква, 1919; зав. политбюро и чл. коллегии МЧК; 
подавлял восстание в г. Юрьев-Подольский Вла
димирской губ., 06.1919—1919; зам. нач. Упр. ЧК 
Всеукраинского ревкома; ПП ЦУПЧРЕЗКОМа 
по Азовскому побережью, 06.1919—1919; пред. 
Донецкой губ. ЧК, 11.1920—02.1922. В после
дующем проходил службу в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Уволен из НКВД 11.01.1938. Звание: ко
миссар ГБ 2-го ранга. Награды: орден Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован органами НКВД 22.01.1938. 
Приговорен 22.04.1938 к ВМН как «враг народа». 
Расстрелян в тот же день. Реабилитирован в 1956 
поем.

КАРМАНОВ Георгий Кириллович (1897, 
с. Знаменское Рязанской губ. — 1981, г. Мос

ква) — хоз. деятель, сотруд
ник сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина-середняка. 
Русский. Член ПОР, 07.1915— 
01.1916. В РСД РП(б) с 06.1916. 
Образование: сельская шко
ла, 1910; подготовительные 
курсы Экон. ИКП, 1931; 

финансовое отд-е Экон. ИКП, 1931—1932. Па
стух и батрак, Знаменское, 1910—1913; ученик 
в кустарной слесарно-механической мастер
ской, 1913—04.1914; подручный слесаря на з-де 
Эриксона, Петроград, 04.1914—04.1915; слесарь 
на телефонно-телеграфном з-де Лоренца, Пе
троград, 04.1915—06.1918; в Красной гвардии,
10.1917—06.1918; участвовал в штурме Зимнего 
дворца, охранял Смольный; рядовой 6-го Со
ветского полка, 06—08.1918; слесарь на з-де 
Лоренца, Москва, 08—09.1918. В органах ВЧК: 
сотр. Замоскворецкой районной ЧК, Москва,

09.1918-1919; опер. сотр. МЧК, 1919-1920; 
уполн. ОО 16-й армии, 1920; уполн. ОО 8-й 
дивизии, 1920—1921; уполн. ОО ВЧК, Москва, 
1921—12.1921; нач. отд-я ОО МВО, 12.21—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ. 
Затем на административной, хозяйственной и 
партийной работе. В органах НКВД—МВД в 
1935—1953: опер, уполн. 4-го отд-я ЭКО УГБ 
УНКВД Московской обл.; нач. планово-фин. 
отд. ГУМЕ НКВД СССР; зам. управ, трестом 
«Дальстройснаб» НКВД; зам. нач. Колымснаба 
Дальстроя НКВД СССР, 11.42—11.03.43; управ, 
трестом «Дальстройснаб» НКВД; нач. Центр, 
фин. отд. НКВД—МВД СССР и на др. долж
ностях. Уволен в запас МВД 15.05.1953. Затем: 
зам. нач. Упр. «А» Главпромстроя МВД СССР. 
Звание: полковник интендантской службы. На
грады: орден Красной Звезды; орден Трудового 
Красного Знамени; 2 медали.

КАРПОВ А.В. (1897—?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Чл. РКП(б) с 1919. С 1919 служил 
в Красной армии, с 1921 — сотрудник ОО ВЧК, 
затем работал упол. активного отд-я операт. отд. 
ГПУ. В 07.1922 арестован органами ГПУ за пре
ступления по должности и антисемитскую аги
тацию. 19.09.1922 приговорен к заключению 
сроком на 5 лет. В 1924 срок наказания был со
кращен наполовину.

КАРУЦКИЙ Василий Абрамович (28.02.
1900, г. Томск — 13.05.1938, г. Москва) — рук.

сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи приказчика. 
Еврей. Образование: на
чальная школа, г. Томск;
1-я мужская гимназия, 
г. Томск; 1-й курс юридиче
ского факультета Томского 
университета, 1918—1919. 
В РКП(б) с 1920. Служил по 

мобилизации в музыкальной команде армии 
Колчака, 03—06.1919, дезертировал и ушел к 
партизанам; сотрудник Западно-Сибирского 
облисполкома, 06.11—15.12.1919; чл. Алтай
ского губревкома, чл. следственной комиссии, 
15—22.12.1919; следователь реввоентрибу-
нала 26-й стрелк. дивизии, 12.1919—05.1920; 
воен. следователь реввоентрибунала армии,
05.1920—10.1921. В органах ВЧК: зам. нач. ОО
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Восточно-Сибирского ВО, нач. СОЧ, г. Ир
кутск, 10.1921—21.10.1922. В последующем 
служил на различных должностях в органах и 
войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар 
ГБ 3-го ранга. Награды: орден Ленина, 2 орде
на Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
ордена Трудового Красного Знамени Туркмен
ской и Узбекской ССР, медали, знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (XV)». Стрелялся в ночь на
13.05.1938, умер в Боткинской больнице.

КЛРЦЕВ Сергей Сергеевич (1894—?) — мич
ман царского флота. В 02.1918 инструктор- 
организатор противоштурмовых батарей 1-го 
корпуса РККА, затем исполнял обязанности 
гл. инструктора артил. при штабе Карельского 
фронта. В 06.1918 арестован Петроградской ЧК 
по обвинению в преступлении по должности.
02.01.1919 отправлен на общ. работы на Вологод
ском фронте.

КАРЦЕР — место изоляции нарушителей ре
жима в тюрьме.

КАСАТКИН Иван Михайлович (30.03.1880, 
дер. Барановица Кологривского уезда Костром

ской губ. — 21.04.1938, г. Мо
сква) — рус., сов. писатель. 
Из семьи крестьянина. Рус
ский. В РСДРП с 1902. С 9 
лет «ходил по людям», раз
норабочий на пароходах и в 
слесарных мастерских Сор
мовского завода, г. Нижний 
Новгород. С 14 лет знаком с 
Генрихом Ягодой, учился у 

его отца ювелирному делу. Под надзором поли
ции с 1900, арестован, сидел в Нижегородской 
тюрьме. С 1901 в Петербурге, работал на Пути- 
ловском заводе и Центральной электростанции. 
В 1902—1904 на нелегальном положении в Тве
ри, Москве, Воронеже и Нижнем Новгороде, 
работал на пароходах и лесоповалах. Зимой 1904 
арестован в подпольной типографии на квартире 
Ягоды, осужден на 6 лет и 2 месяца тюремного 
заключения. В 1905 освобожден и снова аресто
ван за участие в Декабрьском вооруженном вос
стании 1905 в Москве. В 1906 начал печататься в 
сборниках и журналах как писатель-деревенщик, 
обратил на себя внимание М. Горького. В 1907

отбывал 3-месячное заключение в тюрьме. 
В старой рус. армии не служил «из-за физических 
недостатков». В 1916 при содействии М. Горь
кого издал сборник рассказов «Лесная быль». 
В 1916—1917 по поручению Общ. комитета по 
спасению беженцев, созданного по инициативе 
М. Горького и Е.П. Пешковой, во главе спецо- 
тряда выезжал на Западный фронт. Проявил себя 
в деле энергичной эвакуации детей, беженцев, 
сирот и беспризорных. 10—11.1917 познако
мился с чл. Минского и Северо-Западного обл. 
комитета РСДРП(б) К.И. Ландером, избранным 
пред. Минского сов. и назначенным чл. ВРК За
падного фронта. С весны 1918 чл. ВРК Западного 
фронта. Весной 1918 вернулся в Москву, работал 
инспектором по преобразованию губ. палат в 
отд. Наркомата Госконтроля РСФСР. В 1918 вы
полнял спецзадание по обследованию завода ВВ 
в Нижнем Новгороде; заведовал издательством 
ВЦИК. В 1919 чл. Коллегии по художественной 
литературе Госиздата РСФСР; пред. литературно
художественной коллегии литературного отд. 
Наркомпроса РСФСР; три месяца ездил с агит
поездом им. Ленина по Прибалтике и Украине. 
С 11.1919 зав. архивом Упр. делами ОО ВЧК (по 
протекции Г. Ягоды), работал по разборке тро
фейных белогвардейских архивов. В 1920 в рас
поряжении ПП ВЦИК, НКВД и ВЧК на Дону и 
Северном Кавказе, особоупол. ОО ВЧК и нач. 
ОО Кавказского фронта, ревизовал местные 
ЧК и ревтрибуналы в Кубано-Черноморской 
и Терской обл., Дагестане и Азербайджане. 
С 03.1920 вел исследование по линии Нарком
проса дворцов и домика А.П. Чехова; встречал
ся с писателями И. Шмелевым, К. Треневым, 
Сергеевым-Ценским и др. В 04.1920 участвовал в 
фильтрации белых офицеров и разгрузке тюрем. 
В 08—09.1920 нач. полевого отд-я ОО Кавказско
го фронта. В 1921—1922 в центральном аппарате 
ВЧК—ГПУ: инспектировал работу репертуаров 
московских академических театров, вел редакти
рование в Госиздате; был чл. Центральной лите
ратурной комиссии Наркомпроса. В последую
щем в редакции журналов «Красная новь» (затем 
«Колхозник»), «Общество старых большевиков» 
(по рекомендации Г. Ягоды). Опубликовал 2 тома 
собственных сочинений, «Мужики» и «Вольная 
песня». С 1929 персональный пенсионер. В 1937 
опубликовал «Избранные рассказы». Избирался 
секретарем парторганизации Союза сов. писа
телей. 31.01.1937 арестован ГУГБ НКВД СССР
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по обвинению в принадлежности к московской 
организации правых (т.н. правотроцкистский 
блок). На закрытом судебном заседании выезд
ной сессии ВК ВС СССР от 21.04.1938 отказался 
от признательных показаний, заявив, что огово
рил себя. Осужден 21.04.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Определением ВК ВС СССР от
01.10.1955 реабилитирован поем.

КАССАЦИЯ — 1) обжалование, опротесто- 
вывание в вышестоящий суд судебных решений, 
приговоров, как правило, не вступивших в за
конную силу; 2) проверка вышестоящим судом 
законности и обоснованности решений и при
говоров суда, не вступивших в законную силу, по 
имеющимся в деле и дополнительно представ
ленным материалам.

КАТАНЯН (Катаньян) Рубен Павлович (1881, 
г. Тифлис — 06.06.1966) — гос. деятель, один из 
организаторов сов. внешней разведки. Из семьи 
учителя гимназии. Армянин. С 1903 принимал 
участие в работе студенческой группы РСДРП. 
Образование: юридический факультет МГУ 
(1906). С 1912 находился под негласным надзо
ром полиции. До Октябрьской револ. занимался 
адвокатской практикой, сотрудничал в социал- 
демократических газетах. После револ. редактор 
газеты «Красный воин» 2-й армии, затем зам. 
нач. Политуправления РККА, зав. Агитпропа 
ЦК РСДРП(б). Участвовал в организации Мо
сковской губ. ЧК. В 01-04.1921 нач. ИНО ВЧК. 
С 1922 генеральный консул РСФСР в Берлине. 
В последующие годы перешел на прокурорскую 
и судебную работу: пом. прокурора РСФСР, ст. 
пом. прокурора Верховного суда СССР по специ
альным делам (надзор за деятельностью органов 
безопасности, обвинитель на полит, процессах). 
Звание: профессор МГУ. Награды: орден Лени
на, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)». В 
1938 арестован ГУГБ НКВД СССР и осужден на 
10 лет лишения свободы. Находился в заключе
нии (1938—1948), в ссылке (1950—1955). Реабили
тирован в 1955. С 1955 персональный пенсионер.

КАУЛЬ Александр Иосифович (02.06.1887, 
с. Панинское Никольского уезда Самарской 
губ. — 24.11.1958, г. Караганда, Казахстан) — со
трудник сов. органов ГБ. Из крестьян — семьи 
сельского и волостного писаря. Образование: 
гимназия, г. Саратов; историко-филологический

факультет МГУ, 1913. Препо
давал историю в частных гим
назиях в Туле. В РСДРП(б) 
с 03.1917. С 07.12.1917 пред. 
Тульского сов. рабочих и 
крестьянских депутатов, а 
также вошел в ВРК при Туль
ском сов. в 1918. Чл. Учреди
тельного собрания и ВЦИК

2—3-го созывов. С 02.1918 пред. горкома пар
тии, левый коммунист. В 1918—1919 губ. про
довольственный комиссар, чрезвычайный упол. 
ВЦИК по продовольствию в Тульской губ., пред. 
Сов. комиссаров Тульской губ. Летом 1919 осо- 
боупол. по введению воен. положения в юж
ных уезд, губ.; пред. Тульской губ. ЧК с 09.1919. 
Летом 1920 занимался ликвидацией эпидемии 
тифа. В 09.1920 решением ЦК РКП(б) ото
зван из Тулы. Далее был чрезвычайным упол. 
ВЦИК и НКПрода в Пензенской, Саратовской, 
Самарской, Ставропольской губ. и на Урале. 
В последующем в органах ГПУ, ОГПУ (Москва, 
Петроград) на опер, работе, в ПП ОГПУ по 
Северо-Кавказскому краю, ПП по Закавказью. 
В 08.1931 откомандирован в распоряжение ЦК 
ВКП(б), затем на хоз., парт, и научной работе. 
С 28.08.1931 нач. объединения «Ленгоснарпит»; в 
08.1931—10.1935 директор Института историче
ской технологии Академии истории материаль
ной культуры. С 10.1935 зав. отд. школ и науки 
Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), г. Став
рополь. Награды: орден Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧ К -ГП У  (V)», золотое 
оружие. В 10.1937 арестован органами НКВД. 
Приговорен к 10 годам лишения свободы (сидел 
в лагере). В 1956 реабилитирован и восстановлен 
в КПСС. Персональный пенсионер.

КАУФМАН Залман Исакович (1900, Могилев
ская губ. — ?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из 

семьи рабочего — сортиров
щика льна и пеньки. Еврей. 
В РКП(б) с 03.1921 (член 
РКСМ, 1919-1924). Обра
зование: частная еврейская 
гимназия, Гомель, 1915—
1918. Сотр. для поручений 
при особоуполн. Гомельско

го УГРО и уполн. Западного прифронтового 
бюро, 10.1919—04.1920. В органах ВЧК: пом. 
уполн. Гомельской губ. ЧК, 04.1920—02.1922.

203



В дальнейшем проходил службу на различ
ных должностях в органах ГПУ—ОГПУ БССР. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должно
сти: зам. нач. 3-го отд. УГБ НКВД БССР; нач. 
УНКВД Полесской обл. Звание: лейтенант ГБ. 
Награда: знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Репрессирован в 1939.

КАФЬЕВА Екатерина Максимовна — обще
ственный деятель. Чл. партии кадетов. В 1921 
входила в состав Всерос. комитета помощи го
лодающим. В 08.1921 за антисов. деятельность 
арестована органами ВЧК и в 11.1921 осуждена к 
ссылке на 1 год в г. Тотьму Вологодской губ.

КАЦНЕЛЬСОН Зиновий Борисович (24.11. 
1892, г. Бобруйск, Белоруссия — 10.03.1938, г. Мо

сква) — рук. сотрудник сов. ор
ганов ГБ. Из семьи ремеслен
ника (мелкого комиссионера). 
Еврей. В РСДРП (интерна
ционалистов) в 03—09.1917. 
В РСДРП(б) с 09.1917. Об
разование: гимназия, г. Мо
сква, 08.1909—07.1910; 4 кур
са юридического факультета 
Московского университета, 

08.1910—08.1915; 1 год в спецклассах Лазаревско
го института восточных языков, 08.1915—10.1916. 
В 11.1916 призван в армию, юнкер, окончил 2-ю 
школу прапорщиков, г. Москва, 06—10.1917. 
В армии: рядовой 251-го запасного пехот, полка, 
г. Москва, 11.1916—03.1917; рядовой 1-го учебно
го батальона, г. Нижний Новгород, 03—05.1917; 
комиссар для поручений штаба МВО и Москов
ского окр. военкомата, 10.1917—06.1918. С 1918 
в РККА, комиссар для поручений комиссариа
та Московского ВО. В органах ВЧК: следова
тель воен. отд. ВЧК (17.06.1918); ст. следователь 
ОО ВЧК, 01.1919; чл. коллегии ОО 3-й армии,
01.1919—01.11.1919; врид нач. ОО 3-й армии, 10— 
11.1919; зам. пред. ОО Юго-Западного фронта,
11.1919-01.1920; нач. 0012-йарм ии,01-11.1920; 
пом. нач. АОУ ВЧК, 12.1920—22.01.1921; пред. 
Архангельской губ. ЧК, 01.1921—02.1922; ПП 
ВЧК по Северному краю, 01.1921—03.1922; нач. 
ОО Охраны северных границ, 01.1921—03.1922. В 
дальнейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, угрозы
ске, на хоз. работе, зам. нач. строительства канала 
Москва—Волга. Звание: комиссар ГБ 2-го ранга.

Награды: орден Красного Знамени, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (XV)». В 06.1937 снят 
со всех должностей, уволен из НКВД. Арестован
17.07.1937 по ложному обвинению в «разбазари
вании гос. средств и засорении органов НКВД 
контрреволюционными элементами». Приго
ворен ВК ВС СССР 10.03.1938 к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Определением В К ВС СССР
09.07.1957 приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабили
тирован поем.

КАЧАНОВ Анатолий Васильевич. По докладу 
К.И. Ландера на заседании внесудебной тройки 
ВЧК от 13.01.1920 за антисов. деятельность при
говорен к расстрелу.

КАШИРИН Иван Дмитриевич (15.01.1890, 
пос. Фортштадт Верхнеуральского уезда Орен

бургской губ. — 20.09.1937, 
г. Москва) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ, хоз. деятель. 
Из семьи казака-учителя. 
В РСДРП(б) с 04.1917. Обра
зование: Оренбургское юнкер
ское училище, 1909. Участник
1-й мировой войны, подъеса
ул. После Февральской револ. 

пред. дивизионного комитета. После Октябрь
ской револ. с 06.1918 пред. исполкома Верхнеу
ральского уезд, сов., служил в Красной армии. 
В 06—09.1918 ком. Верхнеуральско-Троицкого, а 
затем Верхнеуральского отряда в составе Ураль
ской партизанской армии. С 09.1918 ком. брига
ды в 3-й армии, ком. Особой казачьей бригады 
Туркестанской армии; с 03.1920 пред. исполкома 
Верхнеуральского уезд. сов. В органах ВЧК: с
07.1920 пред. ЧК Башкирской Республики, нар
ком внутренних дел; в 1922 пред. Саратовской 
губ. ЧК, особоупол. ВЧК по борьбе с бандитиз
мом в Карелии. В последующем в органах ГПУ 
Карельской трудовой коммуны, ПП ГПУ—ОГПУ 
в Казахстане, Нижне-Волжском крае, Саратове. 
В 1931—1932 нач. Гл. упр. рабоче-крестьянской 
милиции при СНК РСФСР. Далее на хоз. ра
боте: нач. мобилизационного отд. Наркомата 
лесной пром. СССР. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
Награда: орден Красного Знамени. Арестован
21.06.1937. Расстрелян по приговору ВК ВС 
СССР 20.09.1937. Реабилитирован в 1957 поем.

КАШИРИН
пос. Фортштадт
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КАЩЕЕВ Дмитрий Васильевич (08.11.1901, 
г. Царицын — 06.1984, г. Москва) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи рабочего. Русский. В 
ВКП(б) с 04.1927. Образование: 3-классное за
водское нач. училище, 1909—1912. В 1912—1918 
рассыльный на заводе «Дюмо», г. Царицын; пом. 
разметчика на артил. заводе, г. Царицын. С 1917 
в Красной гвардии, участник боев против ген. 
Каледина и Краснова. В органах ВЧК: делопро
изводитель Царицынской губ. ЧК, 04—12.1918; 
письмоводитель, регистратор, статистик ОО 10-й 
армии, 01.1919—02.1920; ст. делопроизводитель, 
зам. нач. агентуры, секретарь и врид нач. аген
туры ИНФО ОО 10-й армии, 02.1920—01.1921; 
нач. агентуры ОО 71-го конного корпуса, Ol
li .  1921; упол. ОО при 16-й кавалерийской ди
визии, 11.1921—1922. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ Кабардино-Балкарии, Новочеркас
ска, Адыгеи, Армавира, в УНКВД Кабардино- 
Балкарии, Черкесской автономной обл., в ГУГБ 
НКВД СССР. Звание: капитан ГБ. Арестован в
11.1938. Осужден на 10 лет. В 1939—1948 в ИТЛ, 
г. Котлас. В 1949—1955 в геологоразведочной экс
педиции, Карагандинская обл. Далее на пенсии.

КВАРТИРНОЕ довольствие. После образова
ния ВЧК крайне сложным был вопрос о служеб
ных помещениях и обеспечении сотрудников 
жильем. Поэтому 26.01.1918 ВЧК решила «квар
тиры в здании Комиссии отводить тем, кто по 
своей работе не может жить на стороне». Через 
2 месяца ВЧК заслушала доклад квартирьеров и 
постановила создать спец. комиссию в составе 
зав. отд., представителя секретариата, кладовой 
и опер, штаба, которая станет распределять по
мещения. Жилые помещения для сотр. органов 
сов. власти выделялись преимущественно за счет 
«ущемления буржуазии» — уплотнения и конфи
скации квартир.

КВИТНИЦКИЙ Леонид Викторович (1879— 
1919) — полк, царской армии. В период Октябрь
ского вооруженного восстания находился в Мо
скве, принимал участие в контрревол. выступлении 
белогвардейцев и юнкеров Александровского учи
лища, захвативших Кремль. В 1918 арестован ор
ганами ВЧК. В 02.1919 за участие в вооруженном 
выступлении против сов. власти осужден.

КЕБУРЬЕ (Кегурия) — анархист. В 04.1918 
арестован органами ВЧК по обвинению в совер

шении ряда преступлений. Предложил ВЧК свои 
услуги по выявлению преступных элементов, но 
слова своего не сдержал и скрылся.

КЕДРОВ Михаил Сергеевич (псевд. К.Б. 
и М.К.) (24.02.1878, г. Москва -  01.11.1941, 

г. Москва) — сов. парт, и гос. 
деятель, рук. сотр. сов. орга
нов ГБ. В РСДРП с 03.1901. 
Из семьи дворянина, нота
риуса. Русский. Образова
ние: Петропавловское не
мецкое училище, г. Томск, 
1896; 2-я Московская гим
назия; учился на юриди
ческом факультете МГУ, в 

Лазаревском институте восточных языков и Де
мидовском юридическом лицее, г. Ярославль; 
медицинский факультет Бернского университе
та, 1915. С 1901 в револ. движении, вел работу в 
Ярославле; получил значительное состояние от 
умерших родителей, которое использовал на ре
вол. нужды; в 03.1901 арестован, неделю сидел в 
Ярославской тюрьме; в 1901 служил в арестант
ских ротах, г. Ярославль; чл. Нижегородского 
комитета РСДРП; в 1902 арестован за участие в 
сходке лицеистов, освобожден; в 04.1902 выслан 
в Московский уезд, на ст. Перловка; в 1902 чл. 
Ярославского комитета РСДРП, г. Ярославль. 
Один из организаторов дружин в 1905 в Москве; 
чл. Симферопольского комитета РСДРП. Участ
ник 1-й мировой войны, военврач на Кавказ
ском фронте. С 05.1917 чл. Всероссийского бюро 
воен. организаций при ЦК РСДРП(б) и Всерос
сийского бюро большевистских организаций, 
редактор газет «Солдатская правда» и «Рабочий и 
солдат». Активный участник Октябрьской револ. 
Формировал части Красной армии, с 11.1917 зам. 
наркома по воен. делам, чл. коллегии Наркомата 
по воен. делам, воен. комиссар по демобилиза
ции армии. В 05.1918 направлен на Север, ко
мандовал Северо-Восточным участком завесы. 
В органах ВЧК: с 07.1918 зав. воен. подотд. отд. 
по борьбе с контрревол.; с 12.1918 зав. воен. отд.; 
с 01.1919 нач. ОО ВЧК; с 03.1919 нач. ОО ВЧК 
и чл. коллегии ВЧК. С осени 1919 пред. Всерос. 
комиссии по борьбе с тифом; с 01.1920 пред. Все
российской комиссии по улучшению санитарно
го состояния Республики. С 1921 в Наркомпросе, 
являлся упол. СТО, одновременно чл. коллегии 
ВЧК—ГПУ—ОГПУ. В последующем работал в
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ВСНХ, НКЗдраве, прокуратуре Верховного суда 
СССР, был политсекретарем президиума Спорт- 
интерна, в Госплане РСФСР, ст. научным сотр. 
Нейрохирургического института. В 1937—1939 
пенсионер, г. Москва. Награды: орден Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(V)», почетное оружие от коллегии ОГПУ. Аре
стован 16.04.1939; находился под следствием до 
09.07.1941; на заседании ВК ВС СССР 09.07.1941 
оправдан, но из-под ареста не освобожден. По 
указанию Л.П. Берии 01.11.1941 расстрелян без 
суда. Определением ВК ВС СССР 04.08.1954 реа
билитирован поем.

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович
(04.05.1881, г. Симбирск — 11.06.1970, Нью- 

Йорк, США) — буржуазный 
полит, деятель. Из дворян. 
Образование: юридический 
факультет Петербургско
го университета, 1904. Был 
адвокатом. Депутат 4-й Гос. 
думы, пред. фракции трудо
виков. В 1-ю мировую войну 
социал-шовинист. С 03.1917 
эсер. С 03.1917 чл. Временно

го комитета Гос. думы, зам. пред. Петроградского 
сов. С 02.03.1917 чл. Временного правительства, 
министр юстиции, воен. и мор. министр, а с
08.07.1917 министр-пред. За период правления К. 
провел ряд важных реформ: ликвидированы все 
религиозные, этнические и сословные привиле
гии и ограничения, установлена независимость 
судей, предоставлены полит, и гражданские пра
ва женщинам, введен 8-часовой рабочий день, 
созданы арбитражные суды для решения произ
водственных споров. Верховный главнокоманд. 
После Октябрьской револ. бежал и возглавил 
мятеж. В 25.10.1917 после подавления мятежа 
бежал на Дон. В 1918 эмигрировал во Францию, 
с 1940 проживал в США. Один из лидеров «Вне
партийного демократического объединения», 
лидер «Лиги борьбы за народную свободу». 
В 1922—1933 редактор газеты «Дни». С 1940 жил 
в США, в Калифорнии. Автор воспоминаний 
«Россия и поворотный путь в истории» (1965), 
трудов и сборников документов по российской 
истории.

КЕРЗОН Джордж Натаниел (11.01.1859, 
Келдстон-холл, Дербишир, Англия — 1925,

г. Лондон) — английский гос. 
деятель, один из лидеров кон
серваторов — наиболее агрес
сивных кругов. В 1919—1924 
министр иностранных дел Ве
ликобритании. Один из орга
низаторов воен. интервенции 
против Сов. России.

КЕРЗОНА линия — условное название ли
нии сов.-польской границы, определенной Па
рижской мирной конференцией 1919—1920. 
В основу был положен принцип формирования 
территории Польши из этнических польских об
ластей. Название получила по имени министра 
иностранных дел Великобритании Дж. Керзо
на, направившего в 07.1920 ноту правительству 
РСФСР с предложением о польско-советской 
границе. Л.К. проходила через гг. Гродно, Ялов
ку, Немиров, Брест-Литовск (Брест), Дорогуск, 
Устилуг, восточнее гг. Грубешово, Крылов и да
лее западнее г. Рава-Русская, восточнее г. Пере- 
мышль до Карпат и, в основном, соответствовала 
этнографическому принципу. Польша признала 
эту линию восточной границей на конференции 
стран Антанты 10.07.1920. Советское правитель
ство в ответе на ноту Керзона 17.07.1920 заяви
ло о согласии с названной линией границы при 
условии, что Польша обратится с предложением 
начать переговоры о мире. Однако вследствие 
неудачного наступления Красной армии на Вар
шаву во время советско-польской войны 1920 
при заключении Рижского мирного договора 
1921 советское правительство вынуждено было 
признать границу, проходившую значительно 
восточнее линии К. В 09.1939 после нападения 
фашистской Германии на Польшу Советский 
Союз ввел войска в западные районы Украины и 
Белоруссии и установил свои границы по линии 
К. На Крымской конференции 1945 было реше
но установить восточную границу Польши вдоль 
линии К. с отступлениями в некоторых районах 
на 5—8 км в пользу Польши. 16.08.1945 г. Со
ветский Союз и Польша подписали договор об 
окончательном определении советско-польской 
границы в целом по линии К.

КЕТНИЦ — сов. хоз. деятель. В 1921 сотруд
ник Гл. упр. заводами резиновой пром. (Глав
резина). С 10.1919 работал на одном из заводов 
резиновой пром. В 1921 пред. Главрезины, тех
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нический директор завода «Треугольник». В 1921 
органами ВЧК был обвинен в эконом, шпио
наже. 04.05.1922 по заключению Следственной 
комиссии Верховного трибунала дело Кетница 
было прекращено.

КИЕВСКАЯ губ. ЧК (г. Киев) — образована 
решением исполкома Киевского сов. 08.02.1919. 
Постановлением СНК УССР 28.04.1919 упразд
нена, ее функции переданы ВУЧК. Для борьбы с 
контрревол. в г. Киеве образована городская ЧК.
02.05.1919 губ. ЧК ликвидирована. Постановле
нием СНКУССР 16.08.1919 ВУЧК ликвидирова
на и вновь создана. В связи с оставлением Киева 
Красной армией 27.08.1919 губ. ЧК прекратила 
свою деятельность. Приказом упр. ЧК Украины 
создана вновь в 12.1919. В связи с захватом Киева 
белополяками с 06.05.1920 временно не работа
ла. На основании решения ВУЦИК 22.03.1922 
ЧК преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: Г. Шаповалов (08.1918-28.02.1919); И.И. Со- 
рин (28.02—28.04.1919); П.М. Деггяренко 
(28.04-02.05.1919); М.И. Лацис (16-27.08.1919); 
В.А. Балицкий (12.09.1919—20.01.1920, 04.1920—
06.05.1920); М.В. Павлов (20.01-01.02.1920,
08.1920—29.12.1920); С.С. Шварц, врид (01—
20.02.1920); А.Б. Розанов, врид (29.12.1920—
01.1921); А.П. Альпов (20.01-08.02.1921); 
Я.С. Лившиц (04.1921-22.03.1922).

КИЗЕВЕГГЕР Александр Александрович
(22.05.1866, г. Санкт-Петербург — 09.01.1933, 

г. Прага) — историк, профес
сор Московского университе
та, чл. ЦК кадетской партии 
с 1905. Профессор истории 
МГУ. В 1919—1920 работал в 
Главархиве, затем профессор
2-го МГУ, с 06.1922 зав. Цен

тральным архивом ВСНХ. Арестован в Москве
16.08.1922, находился под домашним арестом. 
По постановлению коллегии ГПУ выслан за гра
ницу. Первоначально выехал в Берлин, затем в 
Прагу. За границей принимал участие в белоэми
грантской печати. С 1930 пред. Рус. историче
ского общества.

КИЗЕЛЬШ ТЕЙН Исаак Самойлович
(13.12.1889—05.04.1931, г. Москва) — участник 
револ. движения в России, сотрудник сов. органов 
ГБ. В РСДРП(б) с 11.1905. Из семьи врача. Еврей.

Образование: гимназия; экстерном юридический 
факультет МГУ. С 16 лет в револ. движении; аре
стован в 1906, сидел в Таганской тюрьме; в 1908— 
1909 пом. секретаря Московского обл. бюро 
РСДРП(б); арестован в 1909 в Москве; осужден по 
«процессу 34-х» (дело Рожкова); в 1910—1911 на 
подпольной работе, г. Москва; арестован; в 1911— 
1912 отбывал ссылку в Архангельске; в 1912— 1915 
на нелегальной парт, работе, г. Москва; арестован; 
сидел в тюрьме; в 1915—03.1917 отбывал ссылку в 
Иркутской губ.; в 1917—08.1918 чл. Московского 
обл. бюро РСДРП(б); чл. Московского облиспол
кома; на парт, работе в г. Калуге; делегат VI съезда 
РСДРП(б); чл. парт, центра МК РСДРП(б) (пя
терки); в 10.1917—03.1918 чл. Моссовета; чл. пре
зидиума Моссовета. В ВЧК: с 03.1918 чл. коллегии 
ВЧК; в 03—09.1918 кандидат в чл., чл. президиума 
Московского облисполкома; в 09—11.1918 воен
ком штаба Восточного фронта; в 11.1918—01.1919 
чл. РВС 5-й армии; в 01—09.1919 чл. РВС 11-й ар
мии; в 1919 чл. РВС 14-й армии; военком штаба
13-й армии; в 12.1919—1920 пред. Комитета по 
борьбе с дезертирством 13-й армии; в 1920 упол. 
ЦК РКП(б) в каменноугольной пром. Донбасса; с
01.1921 уполн. Президиума ВЧК. В последующем 
в органах РКИ, торгпредстве СССР в Германии, 
сотр. Химсиндиката; чл. правления Всехимпрома. 
Скончался 05.04.1931 в Москве.

КИЛИ Ройял Айзик (1875—?) — американ
ский инженер-механик. Приехал в Сов. Россию 
в 09.1919. Работал в ВСНХ в качестве инженера- 
организатора. В 05.1920 арестован органами ВЧК 
по обвинению в антисоветской деятельности. 
В 04.1921 осужден Верховным ревтрибуналом 
при ВЦИК. В 05.1921 из-под стражи освобожден. 
Впоследствии работал на рус.-американском за
воде в Москве, а с 07.1921 в ВСНХ. В 08.1921 
К. было разрешено выехать в США.

КИНГИСЕПП Виктор Эдуардович (24.03.1888, 
волость Коарма-Сууре Эзельского уезда Лиф- 

ляндской губ. — 04.05.1922, 
г. Таллин, Эстония) — сов. 
парт, и гос. деятель. В РСДРП 
с 1906. Из рабочих. Образова
ние: Петроградский универ
ситет (1917). За револ. деятель
ность подвергался репрессиям 
царского правительства. С 1917 
чл. Северо-Балтийского обл.
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комитета РСДРП(б). После Февральской револ. 
1917 стал во главе большевистской организации 
Эстонии, зам. пред. ВРК Эстляндского края. В
10.1917—02.1918 чл. исполкома Сов. Эстляндии; 
в 01.1918 организатор 1-го Таллинского красного 
полка. Чл. ВЦИК. Комиссар инспекции по фор
мированию ВО; с 06.1918 в Верховном трибунале 
при ВЦИК и в ВЧК. На IV Чрезвычайном Всерос
сийском съезде Сов. избран чл. ВЦИК. В 07.1918 
входил в состав следственной комиссии по делу о 
контрревол. мятеже левых эсеров, следователь по 
делу Локкарта. С 11.1918 чл. Эстляццского ЦК КП, 
в 11.1918—03.1919 чл. Сов. Эстляндской трудовой 
коммуны. До 05.1922 один из руководителей на
ходившейся в подполье КП Эстонии. 03.05.1922 
арестован буржуазным правительством Эстонии и 
в ночь на 04.05.1922 по приговору воен.-полевого 
суда расстрелян.

КИРГИЗСКАЯ краевая ЧК (г. Оренбург) -  
создана решением Киргизского ревкома
19.03.1920. Упразднена 06.02.1922. Председате
ли: С.М. Штыб (19.03-04.05.1920); И.А. Каду- 
шин (09—10.1920); М.И. Лебедев (10—12.1920); 
Г.С. Мороз (12.1920-01.1921, 09.1921-
06.02.1922); И.К. Даниловский (01—09.1921).

КИСЕЛЕВ Павел Петрович (1903, Харь
ков — 23.02.19391) — сотрудник сов. органов ГБ.

Из семьи портного. Украи
нец. В РКП(б) с 08.1924. 
Образование: приходское
училище, Харьков, 1912; 
высшее начальное гор. учи
лище, Харьков, 1917; школа 
РККА. Ученик булочника в 
булочной Меера, Харьков,
01.1917—12.1918; подруч

ный во 2-й Советской хлебопекарне, Харьков,
12.1918—06.1919; подручный в частной булочной, 
Харьков, 06—10.1919; болел тифом, Харьков,
10.1919—02.1920; весовщик, подручный в 6-й 
Советской хлебопекарне, 02—05.1920; продарме- 
ец, сотр. для поручений 18-го и 19-го продотря- 
цов, Харьковская губ., 05—10.1920; продработ- 
ник Упр. продовольствия 1-й Красногусарской 
бригады, 10.1920—08.1921. В органах ВЧК: раз
ведчик, ст. разведчик, ст. группы СОО Южного 
ОКТО ЧК, 09.1921—02.1922. В дальнейшем про
ходил службу на различных должностях в органах 
и пограничных войсках ГПУ—ОГПУ Украины. В

НКВД в 1934—1938. Последние должности: врид 
нач. 12-го отд. УГБ НКВД УССР; нач. УНКВД 
Одесской обл. Звание: капитан ГБ. Арестован
15.11.1938. Приговорен ВК ВС СССР 22.02.1939 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. Жене было объявлено, что он умер 
15.03.1940 в местах лишения свободы.

КИСЛОВСКИЙ Лев Львович — помощник 
Рязанского уезд, предводителя дорянства. По 
докладу К.И. Ландера на заседании внесудебной 
тройки ВЧК от 13.01.1920 за антисов. деятель
ность приговорен к расстрелу.

КИСЛЯКОВ Георгий Ильич (1894, г. Ростов 
Ярославской губ. — 27.03.1939) — парт, деятель, 
сотрудник сов. органов ГБ. Русский. В РСДРП(б) 
с 02.1917. Образование: церковно-приходская 
школа и 2 классса 4-классного городского учи
лища; в 1932 курсы марксизма-ленинизма при 
ЦК ВКП(б). С 1917 стрелок отряда Красной 
гвардии, затем комендант пограничного пункта. 
В 1918 вел борьбу с бандитизмом в районе гг. 
Орши и Могилева. Чл. Ростовского уезд, испол
кома. С 12.1918 по 07.1919 пред. Ростовской уезд. 
ЧК, зав. отд. по борьбе со спекуляцией. В 1919— 
1920 участвовал в ликвидации бандитизма в 
Ярославской и Владимирской губ. В 1920 делегат 
Всероссийского съезда Советов, на котором из
бран чл. ВЦИК. С 12.1921 пред. Ярославской губ. 
ЧК; с 06.02.1922 нач. Ярославского губ. отд. ГПУ. 
В дальнейшем на рук. должностях в парт, органах 
в Нижегородском крае и Уральской обл. Делегат 
XIII, XIV, XV и XVI съездов ВКП(б). С 05.1937 на 
хоз. работе в г. Свердловске — директор фабрики 
«Союзмебель». В 1937 необоснованно репресси
рован и осужден Особым совещанием при НКВД 
к 8 годам лишения свободы. Умер в заключении. 
Постановлением Свердловского обл. суда от
10.10.1956 дело в отношении К. было прекраще
но за отсутствием состава преступления.

КИШКИН Владимир Александрович (1883, 
г. Ковров Владимирской губ. — 08.02.1938) — рук.

сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи дворянина, присяжного 
поверенного. Русский. Чл. пар
тии анархистов-коммунистов 
с 1917. В РКП(б) с 10.1918. Об
разование: гимназия, г. Влади
мир; 2 года в Кронштадтском
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морском инженерном училище, 1902—1904; 
юридический факультет Петербургского уни
верситета, 1904—1912. Дважды арестовывался за 
револ. деятельность. В армии: вольноопределяю
щийся прожекторной команды, 10.1915—10.1917; 
в бою под Ригой был ранен, попал в германский 
плен; в плену в 11.1917—05.1918; служил на 
Балтийском флоте; тов. секретаря Петроград
ского РИК, 11—12.1918; пом. зав. гражданско
го и юридического отд. Петроградского РИК, 
01—04.1919; чл. коллегии 3-й следственной 
комиссии Петроградского губисполкома, 04— 
10.1919; участвовал в боях с Юденичем под Петро
градом, 1919; зав. отд-м милиции Петроградско
го сов., 11—12.1919; чл. коллегии Петроградского 
УТРО, 01—08.1920; нач. Петроградского губ. 
УГРО, 08.1920—07.1921 ; зам. нач. Центророзыска 
НКВД РСФСР, 07-15.08.1921. В органах ВЧК: с
08.1921 нач. районного отд. водно-транспортной 
ЧК, г. Нижний Новгород, 03.09.1921—1921; нач. 
ОДТЧК Волжского бассейна, 1921—07.1922. 
В дальнейшем проходил службу в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Арестован 17.06.1937. За «преда
тельство и контрреволюционную деятельность» 
приговорен ВК ВС СССР 08.02.1938 как «троц
кист» к ВМН. Расстрелян в тот же день. Опре
делением ВК ВС СССР от 07.07.1956 приговор 
отменен за отсутствием состава преступления. 
Реабилитирован поем.

КИШКИН Николай Михайлович (29.11.1864, 
г. Москва — 16.03.1930, г. Москва) — рус. пол. де

ятель, один из лидеров партии 
кадетов, чл. ее ЦК. По про
фессии врач-физиотерапевт. 
В годы 1-й мировой войны 
зам. главноупол. Всероссий
ского союза городов. Министр 
гос. призрения в последнем 
составе буржуазного Времен
ного правительства. Накануне 

Октябрьской револ. назначен «диктатором» Пе
трограда «по водворению порядка». Арестован 
в Зимнем дворце вместе с др. чл. Временного 
правительства, вскоре освобожден. С 1918 рабо
тал врачом, был пред. правления «Лиги спасения 
детей», являлся консультантом в Московском 
сов. объединенных кооперативов. В 1918—1920 
неоднократно арестовывался органами ВЧК 
за антисов. деятельность, привлекался к ответ
ственности по делам контрревол. белогвардей

ских организаций «Союз возрождения», «Нацио
нальный центр», «Тактический центр». В 06.1920 
Верховным ревтрибуналом при ВЦИК осужден, 
но ввиду раскаяния и публичного осуждения бе
логвардейских выступлений против сов. власти 
освобожден из-под стражи. В 1921 являлся од
ним из рук. Всероссийского комитета помощи 
голодающим; пытался использовать эту органи
зацию в контрревол. целях. В 08.1921 арестован 
и в 11.1921 осужден к ссылке в г. Солигалич Ко
стромской губ. Освобожден по амнистии. В по
следующем работал в НКЗдраве.

КИЯКОВСКИЙ (Стецкевич) Виктор Ста
ниславович (1898, г. Варшава — 1932) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Чл. Польской организации 
войсковой. В 1920 резидент польской разведки в 
Петрограде, перешедший в ВЧК, И. Добржин- 
ский (Сосновский, псевд. Вик), освобожденный 
из тюрьмы, и польский коммунист Э.В. Рожен- 
Маковский убедили К. явиться с повинной в 
ОО ВЧК и прекратить подрывную деятельность 
против сов. власти. С 14.01.1921 сотр. для поруче
ний ОО СОУ ВЧК. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ. Инициатор разработки и первый ведущий 
операции «Трест». С 1932 в ИНО ГПУ. Гл. инструк
тор ОГПУ в Гос. внутренней охране МНР. Погиб в 
Монголии во время религиозного мятежа.

КЛАДОВАЯ ВЧК, или Отд. хранилищ — об
разована решением ВЧК 18.03.1918. К. являлась 
общей для всей Комиссии. Вещи выдавались 
только по постановлению коллегии соответ
ствующего отд. и санкции Президиума ВЧК и на 
основании выписки из постановления; протоко
лы заседания Комиссии и отд. секретарями отд. 
и Комиссии рассылались зав. отд. и пред. ВЧК.

КЛЕВЕТА — распространение заведомо лож
ных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица и подрывающих его репутацию. 
К. была одним из наиболее распространенных 
направлений борьбы с сов. властью, особенно 
в газетах и журналах. Поэтому в соответствии с 
постановлением СНК от 07.12.1917 о борьбе с 
лицами, использующими печать в антисовет
ских целях, органы ВЧК контролировали ра
боту редакций газет и журналов. 02—03.01.1918 
были произведены аресты и изъяты материалы, 
клевещущие на сов. власть, в редакциях газет 
правых эсеров, «Воля народа» и меньшевиков,
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«День». В 05.1918 эсеровские и меньшевистские 
газеты сообщили о том, что якобы германские 
власти предъявили СНК ультиматум о разо
ружении латышских частей и вводе в Россию 
немецких оккупационных отрядов. Несмотря 
на опровержение слухов Я.М. Свердловым, 
эсеро-меныпевистская печать продолжала их 
широкое распространение. Тогда ВЧК закры
ла газеты «Вперед», «Родина», «Земля и воля», 
«Народное слово» и оштрафовала ряд других 
изданий. Большим нападкам подвергалась дея
тельность органов ВЧК и ее пред. Так, в N9 62 
газеты «Анархия» от 18.05.1918 появилась статья 
под заголовком «Будем готовы», в которой автор 
писал о Ф.Э. Дзержинском, что тот, отбывая ка
торгу в Александровском централе, «находился 
на особом счету у администрации. Фактически 
он содержался на положении “скрывающегося” 
и обретался больше всего в одиночке. («Скры
вающиеся» на тюремном языке — доносчики и 
провокаторы, нетерпимые в общих камерах. — 
Прим. Ф.Д.) Он при проверке заключенных 
ходил сбоку начальства и записывал просьбы 
и заявления арестантов и позволял иногда по
давать свои реплики отрицательного свойства 
в то время, когда начальство удовлетворяло их. 
И за эту “законность” имел свидание с род
ственниками вне очереди, выписывал кофе, 
какао и другие деликатесы. Арестанты нена
видели его, и если бы его встретили, то ему бы 
несдобровать. Чечевичная похлебка не дове
ла бы его до добра. Вот с тех-то пор он имеет 
зуб на анархистов, и его “анархоедство” имеет 
вполне определенную окраску и подкладку». 
Ф.Э. Дзержинский обратился с заявлением в 
ЦК РКП(б) и ВЦИК: «Конечно, все это вы
мысел от начала до конца, и я не отвлекал бы 
вашего внимания, товарищи, от вашей работы, 
если бы эти нападки имели целью только очер
нить меня лично... эти клеветники желают та
ким путем очернить учреждение, председателем 
которого я состою, — Всероссийскую Чрезвы
чайную комиссию по борьбе с контрреволюци
ей и Советскую власть, которая поставила меня 
на такой ответственный пост. Поэтому я прошу 
вас, товарищи, возбудить следствие и привлечь 
к ответственности клеветников». 13.11.1921 он 
просил привлечь к ответственности за клевету 
Либенфельда, который во время суда по одному 
из уголовных дел утверждал, что Дзержинский 
способствовал закрытию дела.

КЛЕВИН Федор Прокофьевич (1877, г. Пен
за — 13.01.1920, г. Москва) — бывш. полковник 
царской армии. Ст. инспектор технического от
деления радиоотдела Главного инженерного 
управления. Арестован 15.12.1919 по делу «Штаба 
Добровольческой армии Московского района». 
Решением внесудебной тройки ВЧК под пред. 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу.

КЛЕМАНСО Жорж Бенжамен (29.09.1841- 
24.11.1929) — французский полит, и гос. дея

тель, лидер партии радика
лов. По образованию врач. 
В 10.1906-07.1909 пред. Со
вета министров. Во время 1-й 
мировой войны ярый шови
нист. С 11.1917 глава фран
цузского правительства и 

воен. министр. Являлся одним из организаторов 
и вдохновителей вооруженной интервенции про
тив Сов. России, поддерживал белогвардейское 
движение. Потерпев поражение на президентских 
выборах 1920, отошел от полит, деятельности.

КЛИВАНСКИЙ Семен Аронович (1879, г. Mo- 
сква — ?) — член РСДРП(м). Журналист, со
трудник меньшевистской газеты «День». После 
Октябрьской револ. вел активную борьбу против 
власти большевиков. Арестован 04.01.1918 со
трудниками ВЧК в числе других журналистов по 
обвинению в контрревол. деятельности. Адми
нистративно выслан в г. Архангельск. Решением 
коллегии ГПУ 02.02.1923 ему было запрещено 
проживание в Петрограде, Москве и их губер
ниях. 29.12.1923 коллегией ОГПУ обвинен по ст. 
63 УК РСФСР (участие в организации, противо
действующей в контрревол. целях нормальной 
деятельности советских учреждений). Дело пре
кращено с оставлением в силе постановления 
коллегии ГПУ от 02.03.1923: после освобождения 
из ссылки запретить проживание в гг. Москве, 
Ленинграде и их губерниях. Реабилитирован в 
04.2002 Прокуратурой г. Москвы.

КЛИМОВ М.С. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 21.09.1920 зав. адм. отд. АОО ВЧК; с 01.1921 
зав. орг. отд. АОУ ВЧК.

КЛИМОВИЧ Евгений Константинович
(24.01.1871, Витебская губ. — 05.06.1930, Пан-
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чево, королевство Югос
лавия) — ген.-лейт. Обра
зование: Павловское воен. 
училище. Служил в корпусе 
жандармов. Был московским 
градоначальником, директо
ром Департамента полиции. 
Участник Белого движения. 
С 05.1920 нач. контрразведки 

ВСЮР, нач. гос. стражи в Крыму. В эмиграции в 
Югославии, Германии.

КНИГА регистрации дел. В 1918 решением 
ВЧК все губ. и уезд. ЧК обязаны были иметь 
книги регистрации дел «для правильной отчет
ности реквизированных, конфискованных, ото
бранных при обыске товаров и денег, а также для 
правильной регистрации дел» по формам № 1 ,2 . 
В них должны быть указаны: месяц, число, № ор
дера, кто производил обыск, ФИО обвиняемого, 
отметка об аресте, в чем обвиняется, № дубли
катов, куда дубликаты переданы, № квитанций 
кладовых, № ярлыков, когда и какому следова
телю передано дело, № исходящих бумаг, месяц 
и число, выписка из протокола постановления, 
куда поступило дело от следователя.

КНЯЗЕВ В.П. (1899-1942) -  сотрудник сов. 
органов ГБ. В РКП(б) с 1919. После Октябрьской 
револ. работал на Тульском оружейном заводе. 
В 1919—1920 служил в Красной армии в 5-м за
пасном пехот, полку. С 02.1920 инспектор ТО 
ВЧК при комиссаре Сызранско-Вяземской 
ж. д. С начала 1921 секретарь Президиума ВЧК, с
08.1921 работал в НКПС.

КОБЕЛЕВ Павел Георгиевич (1894—1938) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Служил в войсках ВЧК. 
Участник Гражданской войны. В РКП(б) с 1919. 
Ком. отрядом самокатчиков, затем отдельным 
батальоном ЧК, полком, дивизией им. Ф.Э. Дзер
жинского (при этом одновременно исполнял 
обязанности воен. комиссара дивизии). Был нач. 
войск Московского ВО. В 1938 расстрелян.

КОБУЛОВ Богдан Захарович (01.03.1904, 
Тифлис — 23.12.1953) — рук. сотрудник сов. орга
нов ГБ. Из семьи портного. Армянин. В ВКП(б) 
с 01.1925 (член ВЛКСМ, 1921—1927). Кандидат 
в члены ЦК ВКП(б) (XVIII—XIX съезды). Депу
тат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Об

разование: гимназия, Тифлис,
1911-1922. В РККА: рядовой 
учебно-кадрового полка, на 
полит, работе в 66-й кав. бри
гаде, 1921—1922; участвовал в 
создании отряда им. 26 бакин
ских комиссаров Тифлисского 
горкома КП(б) Грузии, один из 
руководителей отряда. В орга
нах ВЧК: сотр. Грузинской 

ЧК, 05.1922—05.1923; сотр. политбюро ЧК Ахал- 
цихского уезда, 05.1923—01.1924; сотр. информ. 
пункта ЧК Грузии, Боржом, 01.1924—05.1925; 
сотр. информ. пункта ЧК Грузии, г. Ахал кал аки,
05—07.1925; сотр. информ. пункта ЧК Грузии, 
урочище Манглис, 07.1925—02.1926. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах ОГПУ ГрузССР. В 1935 в командиров
ке в Персию. В 1935-1938 в УГБ НКВД ЗСФСР, 
УНКВД ГрузССР. В 1938—1941: нач. 4-го отд. 
1-го упр. НКВД СССР; нач. 2-го отд. ГУГБ 
НКВД СССР, 29.09.38-29.07.39; зам. нач. ГУГБ 
НКВД СССР; нач. следств. части НКВД СССР; 
нач. ГЭУ НКВД СССР; зам. наркома ГБ СССР. 
В 1941—1945 зам. наркома внутр. дел СССР; 1-й 
зам. наркома ГБ СССР, 1946—1947, зам. нач. ГУ
СИ М3 (по Германии) при М-ве внешней торгов
ли СССР 1946-04.1953*. 11.03-29.06.1953 1-й 
зам. министра внутр. дел СССР. Звание: генерал- 
полковник. Награды: 3 ордена Ленина; 4 ордена 
Красного Знамени; орден Суворова 1-й степени; 
орден Кутузова 1-й степени; орден Отеч. войны 
1-й степени; орден Трудового Красного Знаме
ни; орден Трудового Красного Знамени ГрузССР; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)»; 
6 медалей. Арестован 27.06.1953. Приговорен 
Специальным судебным присутствием ВС СССР 
по «делу Берии» 23.12.1953 к ВМН. Расстрелян в 
тот же день. Не реабилитирован.

Примечание. * Одновременное 26.05.1947 по05.11.1949 
зам. Главноначальствующего СВАТ по вопросам дея
тельности сов. акционерных предприятий в Германии. 
С 1949 — зам. пред. Советской контрольной комиссии в 
Германии по делам акционерных обществ.

КОВАЛЕВ Александр Антонович (22.01.1899, 
г. Чериково Могилевской губ. — 08.04.1942, 
г. Чериково Гомельской обл., Белоруссия) — со
трудник сов. органов ГБ. Из семьи крестьяни
на. Белорус. В РКП(б) с 09.1918. Образование: 
церковно-приходская школа, г. Чериково, 1906—
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1910; высшее нач. училище, 
г. Чериково, 1910—1914; Мо
гилевские пехот, ком. курсы 
РККА (1919). В 1915-1917 
делопроизводитель Чери- 
ковского уезд, училищного 
сов. Отд. народного обра
зования земской управы; в

10.1917—1918 пред. Чериковского уезд, и гор. 
СПС; в 1918—06.1919 зав. отд-м Чериковско
го УИК. В РККА: пом. ком. роты, ком. роты 
на Западном фронте и под Петроградом (1919); 
участник боев с Юденичем, тяжело ранен. 
В 1920 чл. Чериковского уезд, комитета РКП(б); 
пред. Чериковского уезд, комитета РКП(б); от
ветственный секретарь Чериковского уезд, ко
митета РКП(б). В органах ВЧК: пом. зав. СОЧ 
Гомельской губ. ЧК, 02.1921—1921; чл. коллегии 
Гомельской губ. ЧК, 01.1921—1921; нач. ОАЧ Го
мельской губ. ЧК, 1921; зам. пред. Гомельской 
губ. ЧК, 1921—03.1922. В дальнейшем в органах 
и войсках ГПУ, ОГПУ, УНКВД Казахской АССР, 
в НКВД. Уволен в запас 13.05.1939 с направле
нием в распоряжение Упр. кадров ЦК ВКП(б). 
В запасе РККА по МВО в 01.1941—04.1942. Зва- 
ниежомдив. Награды: орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, орден Знак Почета, знак 
«Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)», почетное 
огнестрельное и холодное оружие. Депутат Вер
ховного Совета РСФСР 1-го созыва. Покончил 
жизнь самоубийством в 08.04.1942*.

Примечание. * В письме к жене объяснил свое тяжелое 
моральное состояние «потерей к нему политического до
верия» и отказом быть призванным на службу в армию в 
военное время.

КОВАЛЕВ Владимир Иванович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского по докладу Я.С. Агранова за антисов. 
деятельность приговорен к расстрелу 13.01.1920.

КОВАЛЕВСКИЙ В.П. — врач. Руководитель 
антибольшевистской «Организации борьбы с 
большевиками и отправки войск Каледину». По
сле Октябрьской револ. в Петрограде, Москве 
и др. гг. стали организовываться вербовочные 
пункты для отправки офицеров и др. военнослу
жащих старой русской армии на Южный Урал, 
Дон, Мурманск и Украину, где возникли очаги 
сопротивления большевикам. В 01.1918 чекисты 
внедрили своих сотрудников в состав белогвар

дейских организаций. «О. б.» была ликвидирова
на 23.01.1918.

КОВЫЛКИН Степан Терентьевич (24.11.1887, 
с. Трескино (д. Юрасовка) Сердобского уезда 
Саратовской губ. — 02.1938) — участник револ. 
движения в России. Сов. служащий, сотрудник 
сов. органов ГБ. Русский. Из семьи плотника 
(быв. крестьянина). В РСДРП с 1905. Ученик 
булочной-пекарни, проработав несколько дней, 
сбежал, г. Саратов, 1899. Ученик столяра, сто
ляр мастерской паровой мельницы Шмидтов, 
г. Саратов, 1900—1903 (в связи с малолетством 
работал по документам ст. брата Григория). Под
ручный столяра паровой мельницы Смирнова, 
г. Саратов, 1903—12.1904. С 1903 в револ. дви
жении, выполнял отд. поручения организации 
РСДРП, распространял нелегальную литературу 
и прокламации. Арестован 09.12.1904 в Сарато
ве. Сидел в тюрьме, г. Саратов, 12.1904—06.1905; 
освобожден как малолетний и отдан под над
зор полиции. Столяр Гл. ж. д. мастерских заво
да «Сотрудник», частных мелких мастерских, 
г. Саратов, 1905. В 1905—1906 проживал на неле
гальном положении. Чл. гор. РК РСДРП, г. Са
ратов, 1905. Осенью 1905 уехал в Самару, чл. ор
ганизации РСДРП Берегового р-на (1905—1906). 
Пред. гор. РК РСДРП г. Саратова, 1906—11.1906. 
Арестован 21.11.1906; сидел в тюрьме, г. Сара
тов, 11.1906—02.1907. В 02.1907 осужден Сара
товской судебной палатой на 2 года крепости. 
Сидел в тюрьме, подал протест. В 1908 осужден 
к ссылке. Отбывал ссылку в с. Гробово Кирен- 
ского уезда Иркутской губ., 1908—1912. Столяр 
ж. д. мастерских, ст. Бодайбо, 1908—1912. Сто
ляр различных затонов пароходства, г. Киренск,
1912—1917. В 1912 участвовал в организации за
бастовки в затоне Глотова, г. Киренск. В 03.1917 
вернулся в Саратов; столяр Гл. ж.-д. мастерских, 
г. Саратов, 1917; пред. месткома Гл. ж.-д. мастер
ских, г. Саратов, 1917; чл., гласный Саратовской 
городской думы, 1917—10.1917; пред. Ж.-д. ко
митета РСДРП(б), г. Саратов, 08.1917—1917; чл. 
исполкома Саратовского сов. рабочих и солдат
ских депутатов, 10.1917—1918. Нач.-комиссар 
Рязано-Уральской ж. д., 03.1919—1919; чл. Все
российской комиссии по ремонту ж.-д. соста
ва, 03.06.1919—1919; инспектор ж. д. Северного 
и Восточного фронтов, 07—08.1919. В органах 
ВЧК: зав. ТО ВЧК, 12.11.1919-02.1920; чл. кол
легии ВЧК, 12.11.1919—1920; пред. Особого
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транспортного комитета СТО по проведению 
воен. положения на ж. д., 11.1919—1920; особо- 
упол. СТО РСФСР по введению воен. положения 
на ж. д. Восточного фронта, 15.08.1919—01.1920; 
пред. Транспортной комиссии Юго-Восточного 
фронта, 15.08.1919—01.1920; пред. Транспортной 
комиссии Юго-Восточного фронта, 01—02.1920; 
нач. Юго-Восточной ж. д., 02—03.1920; чл. Си- 
бревкома, 04.1920—01.1921; комиссар Сибирско
го округа путей сообщения, 10.04.1920—01.1921; 
нач. Владикавказской ж. д., 29.01—03.1921; пред. 
Саратовского окр. комитета по перевозкам,
17.03.1921—04.1922; нач. Рязано-Уральской ж. д.,
04.1921—04.1922; упол. ВЧК по борьбе с банди
тизмом на Рязано-Уральской ж. д. и Волжском 
водном транспорте, 05.1921—1921. В дальнейшем 
в НКПС РСФСР, Сибревкоме, чл. коллегии НК 
РКИ СССР; чл. «Всесоюзного общества старых 
большевиков» с 1932. Награда: орден Трудового 
Красного Знамени. Арестован 31.07.1937. При
говором ВК ВС СССР от 11.02.1938 осужден к 
ВМН. Реабилитирован поем. 07.1956.

КОД — 1) система преобразований, посред
ством которой информация м. б. представлена 
в виде последовательных кодовых комбинаций, 
составленных из символов некоторых алфавитов 
(например, двоичный, цифровой, буквенный 
алфавиты); 2) разновидность шифра замены. 
Элементам открытого текста (буквам, словам, 
некоторым выражениям, служебным знакам) 
ставятся в соответствие кодовые комбинации, 
образованные из символов некоторого алфавита. 
Различают К. буквенные и цифровые.

КОДИФИКАЦИЯ — вид систематизации 
нормативных правовых актов; упорядочение 
правовых норм, которые сопровождаются пере
работкой их содержания с отменой одних и при
нятием др. норм права, т.е. систематизация в 
процессе правотворчества.

КОЖЕВНИКОВ Яков Николаевич (1889— 
1937) — участник револ. движения, сотрудник 
сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 1917. До Октябрь
ской револ. слесарь Самарского трубного завода. 
За револ. деятельность подвергался репрессиям 
царского правительства. После Октябрьской 
револ. чл. Сов. Выборгского района Петрогра
да, затем находился на хоз. работе в Самаре. 
С 1918 служил в Красной армии в органах воен. 
контрразведки. В органах ВЧК: зам. зав. СО Са

марской губ. Ч К с 1919; упол. СО ВЧК с 11.1921. 
Активный участник боевых действий против во
енных формирований Б.В. Савинкова. В даль
нейшем в органах ГПУ, ОГПУ. В 04.1925 отко
мандирован на работу в НК РКИ.

КОЗАКЕВИЧ Иван Максимович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского по докладу Я.С. Агранова за антисов. 
деятельность приговорен к расстрелу 13.01.1920.

КОЗАЛЕТТИ B.JI. Подданный Великобри
тании, был связан с белогвардейцами. Аресто
ван органами ВЧК во время красного террора. 
В 09.1918 после ознакомления с обстоятельства
ми дела Ф.Э. Дзержинский распорядился прове
сти дополнительное расследование.

КОЗЛОВ Матвей Яковлевич. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского по докладу Я.С. Агранова за антисов. 
деятельность приговорен к заключению в кон
цлагерь до конца Гражданской войны 13.01.1920.

КОЗЛОВСКИЙ (1889—?) -  участник револ. 
движения в России, сотрудник сов. органов ГБ. 
В РСДРП с 1905. За револ. деятельность под
вергался репрессиям царского правительства. 
После Октябрьской револ. чл. Сов. рабочих и 
солдатских депутатов Выборгского района Пе
трограда, затем находился на хоз. работе в Са
маре. С 1918 служил в Красной армии в органах 
воен. контрразведки. В органах ВЧК: зам. зав. 
секр. отд. Самарской губ. ЧК (1919); упол. СО 
ВЧК с 11.1919. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ. В 03.1925 откомандирован на работу в 
НК РКИ.

КОЗЛОВСКИЙ А.В. (1881—?) -  штабе- 
капитан царской армии. С 04.1918 служил секре
тарем Могилевской гор. управы. В 1920 работал 
в Гомельском горсовете, в 1921 служил в воен.- 
инженерных частях в Гомеле. Являлся участни
ком контрревол. организации «Союз защиты Ро
дины и Свободы», готовившей белогвардейское 
восстание в Гомеле. В 03.1921 выехал в Москву 
и поступил на работу в НКПС. В 06.1921 аресто
ван, в 1922 осужден воен.-револ. трибуналом За
падного фронта.

КОЗЛОВСКИЙ Мечислав Юльевич (1876— 
03.03.1927, г. Москва) — парт, и гос. деятель.
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В РСДРП с 1900, участник польского и рус. револ. 
движения. Из семьи учителя. Образование: юри
дический факультет Московского университета. 
После Февральской револ. 1917 чл. исполни
тельного комитета Петроградского сов. и ВЦИК
1-го созыва, пред. Выборгской районной думы. 
После Октябрьской револ. пред. Чрезвычайной 
следственной комиссии Петроградского ВРК, 
руководйл расследованием по делу юнкерского 
мятежа в Петрограде. В 1919 народный комиссар 
юстиции Литвы и Белоруссии; в 11.1917—11.1920 
чл. коллегии НКЮ РСФСР, пред. М. СНК. 
В дальнейшем гл. юрисконсульт НКПС.

КОЗЛУННИКОВ (Козлунинов) Петр Ни
колаевич. Решением внесудебной тройки ВЧК 
под председ. Ф.Э. Дзержинского по докладу 
Я.С. Агранова за антисовет, деятельность приго
ворен к расстрелу 13.01.1920.

КОЗЫРЕВ Петр Алексеевич ( 1881, с. Иваново- 
Журавлево Зубцовского уезда 
Тверской губ. — ?) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьян. Образование: 
церковно-приходская школа. 
Участник револ. 1905—1907. 
В 02—10.1921 пред. Вологод
ской губ. ЧК.

Ц>аф КОКОВЦОВ Владимир Николаевич
(18.04.1853, имение Горно-Покровское Новго

родской губ. — 29.01.1943, 
г. Париж) — рус. гос. дея
тель. Принадлежал к ста
ринному дворянскому роду, 
помещик Новгородской 
губ. Образование: Алек
сандровский лицей, 1872. 
Служил в Министерстве 
юстиции, 1873—1879, Гл. тю- 
ремномупр. МВД, 1890— 1896. 

В 1896—1902 тов. министра финансов, в 1902— 
1904 госсекретарь; в 02.1904—01.1914 (с пере
рывом в 10.1905—04.1906) министр финансов; 
одновременно с 11.09.1911 пред. Совета мини
стров. Шеф Отд. корпуса пограничной стражи. 
Во внешней политике выступал за укрепление 
рус.-французского союза, во внутренней поли
тике сторонник курса П.А. Столыпина. Во время
1-й мировой войны крупный банковский делец.

В 11.1917 уехал в Кисловодск, в 05.1918 вернул
ся в Москву. В 06—07.1918 арестован органами 
ВЧК. В начале 1918 через границу с Финляндией 
покинул Россию. Жил во Франции, возглавлял 
Международный коммерческий банк.

КОКОШКИН Федор Федорович (1871, г. Холм 
Люблинской губ., Польша — 07.01.1918) — рус.

пол. деятель, юрист, публи
цист, один из основателей и 
лидеров партии кадетов, чл. 
ее ЦК. По профессии юрист, 
публицист. Депутат 1-й Гос. 
думы. Входил в состав Вре
менного правительства.
28.11.1917 арестован в Пе
трограде как один из лидеров 
запрещенной декретом СНК 

кадетской партии, активный противник сов. вла
сти; 06.01.1918 переведен из Петропавловской 
крепости в Мариинскую больницу на лечение. 
В ночь на 07.01.1918 убит в Мариинской больни
це матросами-анархистами.

КОЛЕГАЕВ Андрей Лукич (22.03.1887, г. Су- 
гут, ныне Ханты-Мансийск, Тюменской обл. —

23.03.1937) — рус. пол. дея
тель, один из организаторов 
партии левых эсеров. Член 
ПСР с 1906, с 02.1917 левый 
эсер. В 12.1917 от партии ле
вых эсеров вошел в состав 
СНК в качестве наркома 
земледелия. В 03.1918 в связи 
с подписанием Брестского 

мира вышел из состава СНК. После подавления 
левоэсеровского мятежа порвал с этой партией и 
в 11.1918 вступил в РКП(б). В 1919 пред. Особой 
продовольственной комиссии Южного фронта, 
затем нач. снабжения Южного фронта. Был чл. 
РВС фронта. В 1920—1921 чл. коллегии НКПС 
и пред. Основной транспортной комиссии при 
СТО. В последующем на хоз. работе.

КОЛЕРОВ Вячеслав Аркадьевич (1891— 
1952) — эсер. После Февральской револ. 1917 
избран чл. ВЦИК. В 08.1917 принимал участие 
в Московском гос. совещании. Входил в состав 
«Предпарламента». После Октябрьской револ. 
выступал против сов. власти. С 04.1918 зав. гор. 
больницей в г. Судогде Владимирской губ. В 1921
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арестовывался Владимирской губ. ЧК за анти
сов. деятельность. В последующем работал вра
чом в подмосковных санаториях.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Константинович
(1895, г. Орел — 11.1967, г. Москва) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи служащего- 
статистика, полит, ссыльного. Русский. Обра
зование: 3-классная приходская школа, г. Орел, 
1909; Всесоюзная пром. академия им. Сталина, 
1933. В РСДРП(б) с 04.1917. Ученик в типографии 
Зайцева, г. Орел, 10.1910—06.1911; ученик в част
ной бакалейной лавке, г. Орел, 06—12.1911; уче
ник у веломастера Григорьева, г. Орел, 12.1911— 
03.1912; ученик в Землеустроительной комиссии, 
г. Орел, 03.1912—07.1913; корреспондент конто
ры АО Мальцевских заводов, г. Орел, 07.1913— 
11.1915. В армии: рядовой Отд. пехот, батальона, 
г. Саратов, 11.1915—02.1916; рядовой самокат
ного батальона, г. Петроград, 02.1916—04.1917; 
корреспондент конторы АО Мальцевских заво
дов, г. Орел, 04—09.1917; секретарь Орловского 
губкома РСДРП(б)-РКЩ б), 09.1917-04.1919; 
секретарь Орловского горкома РСРП(б)— 
РКП(б), 1917-04.1919. В РККА: рядовой Казан
ского коммунистического батальона, Восточный

фронт, 04—08.1919. В органах ВЧК: следователь 
ОО 12-й армии, 08.1919—1919; нач. ИНФО и 
агентуры ОО 12-й армии, 1919—1920; зам. нач. 
ОО 58-й стрелк. дивизии, нач. карательной экс
педиции ОО 12-й армии, 1920; ст. инспектор, 
нач. инспекторского отд-я ОО Юго-Западного 
фронта Киевского ВО, 1920—1921; нач. АРЧ ОО 
Киевского ВО, 1921—10.1922. В дальнейшем про
ходил службу в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, на 
хоз. работе. Пенсионер (03.1947—05.1950). Зам. 
нач. Алтайского эксплуатационно-развед. упр., 
с. Путинцево, Восточный Казахстан, 1950—1952. 
Звание: подполк. ГБ. Награды: орден Знак По
чета, орден Трудового Красного Знамени, орден 
Красного Знамени, медаль.

КОЛЛЕГИЯ — официально утвержденная 
группа лиц, образующих адм., совещательный 
или распорядительный орган упр., предназна
ченный для совместного решения вопросов, от
носящихся к его компетенции.

КОЛЛЕГИЯ ВЧК. Название «Коллегия 
ВЧК», которое устоялось и стало официальным, 
относится только к осени 1918. До этого колле
гиальным органом считались заседания чл. ВЧК,

Коллегия Курской губ. ЧК 
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а с 04.1918 — чл. Президиума ВЧК. В органах 
ВЧК К. создавались при пред. ВЧК, губ. ЧК, 
отд. и утверждались распоряжением (указом, 
приказом) вышестоящего органа упр. Решения 
К. утверждались соответствующими рук. органа 
ГБ. К. ВЧК являлась высшим коллегиальным 
органом упр. опер.-служебной деятельностью 
органов безопасности. Их численность и пер
сональный состав определялись указами СНК 
и распоряжениями пред. ВЧК после согласова
ния с парт, и сов. органами. Состав К. менялся 
в зависимости от обстановки. К. ВЧК расфор
мирована после мятежа левых эсеров 06.07.1918 
и вновь сформирована 21.08.1918 из 11 ком
мунистов: Ф.Э. Дзержинский, Я.Х. Петерс,
В.В. Фомин, М.Я. Лацис, И.К. Ксенофонтов,
В.Н. Яковлевой, М.С. Кедров, В.В. Каменщиков, 
H.A. Скрыпник, И.Н. Полукаров, В.П. Янушев- 
ский. 22.11.1918 на собрании чл. ВЧК был рас
смотрен вопрос и принято положение о К. ВЧК. 
В нем указывалось, что из состава К. выделяется 
Президиум ВЧК из 5 чел., в составе пред., двух 
зам., секретаря и одного чл. Президиума ВЧК*. 
Персональный состав К. ВЧК был утвержден по
становлением СНК РСФСР только 27.03.1919.

В нее вошли: Ф.Э. Дзержинский, Я.Х. Петерс, 
И.К. Ксенофонтов, М.Я. Лацис, М.С. Ке
дров, В.А. Аванесов, А.В. Эйдук, К.М. Валобу- 
ев, И.Д. Чугурин, Ф.Д. Медведь, В.В. Фомин, 
И.П. Жуков, С.Г. Уралов, Г.С. Мороз. 29.07.1920 
СНК РСФСР утвердил следующий персональ
ный состав К.: Ф.Э. Дзержинский, Я.Х. Петерс, 
И.К. Ксенофонтов, М.Я. Лацис, М.С. Кедров,
В.А. Аванесов, В.Н. Манцев, В.Р. Менжинский, 
Г.Г. Ягода, Ф.Д. Медведь, H.H. Зимин, С.А. Мес- 
синг и B.C. Корнев. Нач. войск B.C. Корнев был 
включен «по должности», что означало его вхож
дение в состав К. лишь на время работы в данной 
должности.

Примечание. * В последующем численный состав К. 
был иным.

КОЛЛЕГИЯ кшпрреволюционного отдела ВЧК. 
«Инструкцией по организационному строению 
ВЧК и ее отд. и их взаимоотношениям», принятой 
общим собранием сотрудников ВЧК 11.07.1918, 
было определено, что в каждом отд. все дела ре
шаются коллегиями, в состав которых входят: зав. 
отд., его зам., секретарь, пред. следственной колле
гии, зав. секр. частью. В состав К. контрревол. отд.

Ф.Э. Дзержинский с членами коллегии ВЧК 
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также входил зав. Бюро по борьбе с контрревол. пе
чатью. Следователь, ведущий следствие в К., имел 
право совещательного голоса по своим делам.

КОЛЛЕГИЯ надзора отдела ВЧК по борьбе 
с преступлениями по должности. По положению 
ВЧК от 11.05.1918 в нее входили избранные об
щим собранием 2 следователя и 1 комиссар. Во 
время предварительного следствия К. выступала 
как орган, возбуждающий своими предложения
ми предварительное следствие и наблюдающий 
за его производством.

КОЛОГРИВОВ Дмитрий Николаевич — аре
стован о\. ими ВЧК во время красного терро
ра. Освобожден из-под стражи по распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского 11.09.1918. •

КОЛОГРИВОВ Сергей Николаевич — быв. 
архивариус Московского отдела общего архива 
Министерства императорского двора. Аресто
ван органами ВЧК во время красного террора. 
Освобожден из-под стражи по распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского 11.09.1918.

КОЛОНИЯ им. А.М. Горького — воспита
тельное учреждение для несовершеннолетних 
правонарушителей, созданное в 1920 под Пол
тавой, в 1926 переведена под Харьков (Куряж). 
В 1920—1928 зав. колонией был А.С. Макарен
ко. С 1921 — К. имени А.М. Горького, с 1923 — 
опытно-показательное воспитательное учрежде
ние НКПроса УССР. История К. легла в основу 
книги Макаренко «Педагогическая поэма».

КОЛОСОВ Евгений Евгеньевич (04.01.1879, 
г. Нерчинск Забайкальской обл. — 07.08.1937, 
г. Омск) — общественно-полит. деятель. Эсер. 
После Октябрьской револ. активно выступал 
против сов. власти. В 1918—1919 при бело
гвардейском правительстве Колчака в Сибири 
состоял чл. Учредительного собрания, являлся 
рук. Союза сибирских эсеров. В 1920 арестовы
вался органами ВЧК по обвинению в антисов. 
деятельности. В 05.1925 арестован в Ленингра
де как один из рук. нелегального Центрального 
бюро ПСР и приговорен к тюремному заклю
чению сроком на 3 года. Арестован в 1932, со
держался в Суздале. В 1935 выслан в Тобольск. 
Арестован 08.02.1937. Репрессирован. Реаби
литирован.

КОЛЧАК Александр Васильевич (16.11.1874, 
с. Александровское Санкт-Петербургской губ. —

07.02.1920, г. Иркутск) — 
один из рук. рос. контрре
вол., вице-адмирал царского 
флота, адмирал Сибирской 
флотилии. Из семьи мор. 
офицера-артил. Образова
ние: Мор. кадетский кор
пус (1894). Во время Рус.- 
японской войны 1904—1905 
ком. эсминцем и батареей 

в Порт-Артуре. Участник полярных экспеди
ций 1900-1903 и 1908-1911. В 1906-1909 и
1911—1914 служил в морском ГШ. Участник 1-й 
мировой войны 1914—1918, с 07.1916 команд. 
Черноморским флотом. После Февральской ре
вол. послан в командировку в Великобританию 
и США. В 10.1918 с английским ген. А. Нок
сом прибыл в Омск и 04.11.1918 назначен воен. 
и мор. министром Сибирского правительства.
18.11.1918 при поддержке кадетов и белогвардей
ских офицеров произвел переворот и установил 
воен. диктатуру, принял титул Верховного пра
вителя Рос. государства. После разгрома бело
гвардейских войск бежал из Омска в Иркутск, 
где 27.12.1919 взят под охрану чехословацкими 
войсками. 15.01.1920 по требованию восставших 
рабочих был выдан эсеро-меныиевистскому по
лит. центру, а затем передан большевистскому 
ревкому. После следствия и суда 07.02.1920 по 
постановлению Иркутского ревкома расстрелян.

КОЛЫ  — револьвер этой системы 1835 
явился усовершенствованным вариантом ранее 
существовавших систем барабанного оружия 
и револьверов. В нем введены механизмы по
ворачивания барабана и закрепления его в по
ложении для выстрела. Впоследствии фирмой 
«Кольт» разработаны различные образцы стрелк. 
оружия: автоматический пистолет, 1911, револь
вер, 1917 и др. К. были вооружены некоторые 
сотр. органов ВЧК.

КОМАНДИРОВКИ сотрудников ВЧК. К.
сотрудников центрального аппарата и местных 
органов ВЧК ставили целью проверку работы 
отд. и служб и оказание им конкретной помощи 
в решении служебных задач. К концу Граждан
ской войны были разработаны четкие правила К.
06.03.1920 Ф.Э. Дзержинский подписал «Наказ
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ВЧК сотр., командируемым на места»: «1) каждый 
командируемый должен получить мандат, в кото
ром фиксируются права командируемого, задачи 
и цель командировки; 2) при отъезде командируе
мый обязан ознакомиться с материалом, по коему 
командируется, задачами и целью и, усвоив все 
дело, приступить к его исполнению; 3) по приезде 
на место командируемый обязан явиться к пред
седателю ЧК или его заместителю и познакомить 
последнего с целью командировки; 4) командируе
мый обязан также явиться в губком для предъявле
ния своего мандата и должен работать в контакте с 
местной партийной организацией, чтобы не повре
дить делу; о явке должна быть отметка на мандате; 
5) при разногласии между уполномоченным 
ВЧК и местной партийной организацией упол
номоченный запрашивает ВЧК телеграфно, с 
точным изложением дела и причиной разногла
сий; 6) за неисполнение наказа или отступления 
от него виновные строжайше наказываются». 
В Инструкции ВЧК от 19.12.1920 говорилось, что 
«нач. отд., командирующие своих сотр. в провин
цию, заблаговременно упреждают Упр. делами об 
откомандировании запиской с указанием: 1) фа- 
мйлии командируемого, 2) должности, 3) места 
командировки, 4) приблизительной продолжи
тельности командировки и 5) задания. Упр. дела
ми заготовляет и выдает согласно этой записке:
1) удостоверение личности командируемому, 2) до
кументы для проезда, 3) суточные деньги». Каж
дый командируемый должен на месте командиров
ки визировать свой командировочный документ в 
местной ЧК или ОО.

КОМАНДУЮЩИЙ войсками — должност
ное лицо, на которое возложено команд, (руко
водство) войсками. Будучи единоначальником, 
несет личную ответственность перед гос. за по
стоянную боевую и мобилизационную готов
ность подчиненных ему войск и успешное вы
полнение поставленных задач. Во внутренних 
войсках должности К. в. внутренней службы и 
К. в. ВНУС округа были учреждены постановле
нием СТО «О создании войск внутренней служ
бы Республики» (1920). В связи с реорганизацией 
войск, ВНУС (1921) должности К. в. упразднены. 
Взамен учреждена должность нач. внутренних 
войск, а в округах — нач. войск округа.

КОМАРОВ Владимир Иванович. По докла
ду В.Р. Менжинского на заседании внесудебной

тройки ВЧК под председательством Ф.Э. Дзер
жинского за антисов. деятельность приговорен к 
расстрелу 13.01.1920.

КОМАРОВ Матвей Алексеевич — матрос ли
нейного корабля «Петропавловск», активный 
участник Кронштадтского мятежа, 1921, комен
дант «Временного революционного комитета», 
рук. «Объединенной организации кронштадт
ских моряков». По заданию пред. этого ревкома
С.М. Петриченко нелегально прибыл в Петро
град из Финляндии. Во время обыска нарядом 
ЧК на квартире, где он скрывался, были обнару
жены: печатный станок, бланки, печати, штам
пы и динамит. Квартира оказалась штабом груп
пы «Объединенной организации кронштадтских 
моряков», которая являлась частью ПБО. После 
ареста изъявил желание оказывать помощь Пе
троградской ЧК в поимке скрывавшихся крон
штадтцев. При встрече курьеров на границе с 
Финляндией пытался бежать и был убит.

КОМАРОВ Николай Павлович (Собинов Фе
дор Евгеньевич) (27.11.1886, д. Борыково Твер

ской губ. — 27.11.1937) — 
сов. гос. и парт, деятель, 
рук. сотр. сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1909. Из бед
ной крестьянской семьи. 
С 1902 рабочий в Петербурге. 
Участник револ. 1904—1905; 
в 1912 организатор полит, 
демонстраций протеста про

тив Ленского расстрела. В 1915—1916 чл. Петер
бургского комитета РСДРП(б). В 1916 после оче
редного ареста приговорен к 10 годам каторжных 
работ, бежал из одиночной камеры Дома пред
варительного заключения. После Февральской 
револ. 1917 чл. Петербургского и Выборгского 
комитетов РСДРП(б), чл. Петроградского сов., 
пред. завкома на заводе «Новый Лесснер». Деле
гат VI съезда РСДРП(б) — участник подготовки 
и проведения Октябрьского вооруженного вос
стания 1917. С 1918 комиссар батальона РККА 
на Восточном фронте. В органах ВЧК: с 02.1919 
зав. ОО; с 02.1920 нач. СОЧ; с конца 08.1920 пред. 
Петроградской губ. ЧК; одновременно нач. ОО 
охраны Финляндской границы. В 1921 секретарь 
Петроградского губисполкома. В последующем 
на парт., сов. и хоз. работе; с 1931 нарком комму
нального хозяйства РСФСР. Делегат XI—XV, XVII
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съездов КП; на X, XII—XV съездах избирался 
чл., на XI, XVII — кандидатом в чл. ЦК ВКП(б). 
Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР, чл. Президиума 
ЦИК СССР. Арестован в 06.1937. ВК ВС СССР
27.11.1937 осужден к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Реабилитирован ВК ВС СССР поем, в 1956.

КОМБАТАНТЫ — лица, принадлежащие к 
составу вооруженных сил воюющей стороны, 
участники воен. ополчений, отрядов доброволь
цев, включая личный со^ яв организованного 
движения сопротивления населения, стихийно 
взявшегося за оружие.

КОМЕНДАНТСКИЙ отдел ВЧК. Решение о 
создании К. о. принято 1-й Всероссийской кон
ференцией работников ВЧК в 06.1918. «Инструк
цией по организационному строению ВЧК и ее 
отд. и их взаимоотношениям», утвержденной об
щим собранием сотр. ВЧК 11.07.1918, было опре
делено, что отд. осуществляет охрану зданий, в его 
ведении находятся справочное бюро и тюремное 
дело. Постановлением 2-й Всероссийской кон
ференции ЧК 01.12.1918 приняла «Инструкцию 
о чрезвычайных комиссиях на местах». По ней 
К. о.* объединил в себе комендатуру, хоз. часть, 
автомобильное, тюремное и справочное бюро. 
В штат К. о. входили: комендант, секретарь, пом. 
секретаря, зав. справочным столом, 2 машинист
ки, конторщик, 3 прислуги, 4 шофера или кучера, 
автомобильный мастер, зав. хозяйством.

Примечание. * Комендант, его помощник, секретарь, 
зав. справочным бюро и зав. тюремным делом составляли 
коллегию управления комендантским отделом.

КОМЕНДАТУРА ВЧК -  образована в
03.1918. В ее ведении находились охрана здания 
ВЧК, арестованных и их конвоирование в места 
заключения. К 01.1921 в состав К. входили: стол 
выдачи пропусков и справок, стол приема аре
стованных, камера хранения вещей. 17.03.1918 
комендантом помещений ВЧК был Заковский.

КОМИНТЕРН (Коммунистический интер
национал, III Интернационал) — международ
ное объединение КП (1919—1943). Создан под 
непосредственным руководством В.И. Ленина.

КОМИССАР для особых поручений оператив
ного отдела СОУ ВЧК — должность введена при
казом АОУ № 9 от 14.01.1921.

КОМИССАР оперативной части СОО губ. ЧК.
В обязанности К. входили: аресты, обыски, вы
емки, конфискации, реквизиции и пр. в преде
лах своей губ. К. должен был выполять свою 
работу, строго руководствуясь инструкцией для 
комиссаров ВЧК.

КОМИССИЯ по борьбе с контрреволюци
ей и спекуляцией Амурской обл. — образована
23.07.1918 постановлением СНК Амурской обл. 
Прекратила свою деятельность в связи с падени
ем советской власти. Председатели: Бугаев Ф.И. 
(23.07-08.1918); Жуков К. (В.Ф.?) (08.1918).

КОМИССИЯ по борьбе с контрреволюцией и 
контрразведкой Северо-Двинского губисполкома
(г. Великий Устюг) — создана решением ГИК
29.07.1918. Решением ГИК 20.08.1918 упраздне
на в связи с образованием губ. ЧК. Председатель: 
П.И. Жерихин (14-20.08.1918).

КОМИССИЯ по борьбе с контрреволюцией 
при Екатеринодарском совете (г. Екатеринодар) — 
создана решением Сов. в 03.1918; 27.03.1918 ре
шением Сов. преобразована в обл. Комиссию по 
борьбе с контрревол. Председатель: М.Ф. Власов 
(03.1918-27.03.1918).

КОМИССИЯ по проверке и аттестации со
трудников органов ВЧК. На основе «Инструкции 
по проверке и аттестации сотрудников органов 
ВЧК» от 01.12.1921 задачей этой К. являлся сбор 
подробного первичного материала, характери
зующего данного сотрудника, внимательное его 
изучение, выяснение всех деталей из личного 
опроса сотрудника самой К. при экзаменации 
по элементарным вопросам чекистской работы 
и составление его мотивированной характери
стики для помещения в послужной список.

КОМИТЕТ обороны Москвы. Для объедине
ния усилий чекистских и воен. органов по охра
не револ. порядка в столице 20.10.1920 СТО на
значил Ф.Э. Дзержинского пред. Московского 
комитета обороны, подчинив ему в отношении 
внутренней службы войска Московского ВО.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ячейка -  первич
ная парт, организация РСДРП(б)—РКП(б).

КОМПРОМЕТАЦИЯ -  1) оглашение сведе
ний, вызывающих недоверие к к.-л., порочащих
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его, подрывающих его авторитет в коллективе 
и обществе; 2) метод предупреждения и пресе
чения подрывной и преступной деятельности. 
Состоит в доведении до общественности либо 
до определенного круга лиц, от которых зави
сят или с которыми связаны компрометируемые 
организации и лица, данных о противоправных, 
порочащих действиях, поступках или намерени
ях компрометируемых организаций и лиц.

КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ материалы -
сведения, на основе которых осуществляется 
компрометация или разоблачение противника 
и преступных элементов. В работе органов ВЧК 
К. м. иногда использовались также в качестве 
основы для вербовки агентов.

КОНВОИРОВАНИЕ — сопровождение опер, 
работниками или опер.-войсковыми нарядами 
задержанных (осужденных) лиц к месту вре
менного или постоянного содержания.

КОНДРАТЬЕВ А.М. — чиновник МВД, ак
тивный организатор забастовок служащих, пред.

контрревол. организации «Союз Союзов», создан
ной для проведения забастовки служащих во все
российском масштабе. Дело К. рассматривалось 
следственной комиссией Петроградского ревтри
бунала. 02.03.1919 освобожден из-под стражи.

КОНОПЛЕВА Лидия Васильевна (05.02.1891, 
г. Санкт-Петербург — 13.07.1937, г. Москва) — 
участник револ. движения в России, быв. анар
хистка, чл. ПСР. Из семьи учителя. Образование: 
женская гимназия, г. Архангельск. Участвова
ла в револ. движении. До 1917 анархистка. Чл. 
Центральной боевой группы ПСР. Отбывала 
ссылку в Архангельской губ., затем работала в 
Петроградском комитете ПСР. С 1917 чл. ПСР. 
Летом 1917 секретарь газеты «Земля и воля» в 
Петрограде, в конце года вошла в военную ор
ганизацию. После Октябрьской револ. выступа
ла против сов. власти, входила в террористиче
скую боевую группу, готовившую покушение на
В.И. Ленина и др. видных деятелей КП и Сов. 
гос. С 1918 в боевой дружине ПСР. После поку
шения на В.И. Ленина в 1918 завербована ВЧК. 
В нач. 1919 вошла в группу «Народ»; в 02.1920
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мобилизована партией на фронт. Находясь на 
службе в военной разведке, выполнила ряд от
ветственных заданий РККА в тылу у белых в 
Крыму. Затем на службе в регистрационном от
деле РВС Юго-Западного фронта. В 01.1921 воз
вратилась в Москву. В 02.1921 по рекомендации 
Н. Бухарина и И. Смирнова вступила в РКП(б). 
С 1921 после недолгой работы в Наркомпрос^ 
вновь служила в Региструпе Штаба РККА. САпа 
из гл. свидетелей на процессе чл. ЦК ПСР 1922. 
В 08.1922 Верховным ревтрибуналом при ВЦИК 
осуждена за антисов. деятельность в годы Граж
данской войны, но в связи с признанием и 
осуждением своей преступной деятельности по
становлением Президиума ВЦИК от 08.08.1922 
освобождена от наказания. В последующем ра
ботала в Московском отд. народного образова
ния, в издательствах «Работник просвещения» и 
«Транспечать». Арестована 30.04.1937 за хране
ние архива ПСР, обвинена в связях с Н. Бухари
ным и И. Смирновым. Расстреляна 13.07.1937. 
20.08.1960 реабилитирована поем, за отсутстви
ем состава преступления.

КОНСПИРАТИВНАЯ встреча (явка) -  лич
ное непосредственное конспиративное общение 
сотрудника органов ВЧК с агентом, резидентом, 
официальными и др. лицами в целях решения 
контрразвед. задач. К. в. осуществлялась в ме
стах, обеспечивавших скрытность общения от 
посторонних лиц и благоприятные условия для 
беседы (явочная или конспиративная квартира, 
номер гостиницы, обусловленное место и т.д.).

КОНСПИРАТИВНАЯ квартира — жилое или 
нежилое помещение, принадлежавшее органам 
ВЧК, используемое ее сотр. под определенным 
опер, прикрытием для приема проверенных и 
надежных агентов, резидентов и других лиц, ока
зывающих органам безопасности содействие на 
негласной основе, для размещения защищаемого 
лица в интересах обеспечения его безопасности, 
средств спецтехникй, а также для проведения 
важных опер, мероприятий. К. к. зашифровыва
лась под жилое помещение либо малоизвестное 
учреждение, организацию, фирму.

КОНСПИРАТИВНАЯ переписка — письмен
ная связь, осуществляемая с использованием 
тайнописи, шифров, условностей в целях сокры
тия ее истинного содержания.

КОНСПИРАТИВНАЯ связь — способ осу
ществления конспиративной деятельности, со
стоящий в негласном, скрытом от посторонних 
общении ее участников.

КОНСПИРАЦИЯ — один из важнейших 
принципов организации и деятельности органов 
ВЧК. Во всех структурах ведомства безопасности 
было обращено внимание сотр. на сохранность 
секр. сведений, шифров и секр. переписки. Всех, 
не умевших соблюдать К., было приказано при
влекать к ответственности и строгому наказанию, 
вплоть до лишения права работать в ВЧК. Для со
хранности при пересылке секр. документов, при
казов, циркуляров, шифров по вопросам опер, 
деятельности 31.03.1921 приказом пред. ВЧК 
было предложено «секретные бумаги, доклады, 
следственные дела, информационные бюллетени, 
опер, сводки, дислокации и вообще все пакеты с 
надписью “совершенно секретно” посылать толь
ко курьерами, а не почтой, “ввиду возможности 
пропажи их”. Принцип К. нередко нарушался 
уволенными сотр., занимавшимися литературной 
деятельностью. Поэтому были приняты меры к 
запрету публикаций о работе органов безопасно
сти, кроме статей «общего характера»; при уволь
нении сотр. были обязаны давать подписку о не
разглашении секр. сведений.

КОНСТИТУЦИЯ (от лат. constitution — 
устройство) — основной закон гос., определяю
щий общественное и гос. устройство, порядок и 
принципы образования представительных орга
нов власти, избирательную систему, основные 
права и обязанности граждан. После Октябрь
ской револ. первыми актами конституционного 
значения были декреты II и III Всероссийских 
съездов Сов. — «О мире», «О земле», «О полно
те власти Советов» (08.11.1917), Декларация 
прав народов России (15.11.1917), Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа
(25.01.1919) и др. Первая К. РСФСР была при
нята в 1918.

КОНТРАБАНДА — 1) уголовно наказуемое 
деяние, представляющее собой незаконное пе
ремещение через таможенную границу товаров 
или иных предметов с сокрытием или минуя 
таможенный контроль, либо с обманным ис
пользованием документов или средств иден
тификации, либо сопряженное с недеклариро-
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ванием или недостоверным декларированием; 
2) товары, ценности, другое имущество, незакон
но перемещаемые через границу. По признавае
мому гос. международному обычаю К. рассма
тривается и как международное преступление. 
Борьба с контрабандой в Сов. России имела 
важное значение для развития ее экономики. 
Она стимулировалась разрушенным народнохо
зяйственным комплексом, разорванными ранее 
существовавшими связями и политикой со
предельных гос. В условиях хоз. разрухи К. при
няла угрожающие размеры и получила широкое 
распространение не только в приграничных, но 
и др. губ. страны. Бежавшие за границу буржуа 
и помещики стремились вывезти драгоценные 
металлы, меха, произведения искусства и пр. 
Почти вся пушнина скупалась преимущественно 
английскими и американскими фирмами, имев
шими свои отд-я в Кашгаре, Кабуле и Мешхеде. 
К. шла и через морскую границу. Для пресечения 
К. сов. правительство приняло меры экон. и по
лит. характера, усилило войсковую охрану грани
цы. После Гражданской войны вопрос о борьбе 
с К. был специально рассмотрен на заседании 
СНК РСФСР 21.11.1921, который утвердил ре
шение о премировании тех, кто препятствует К.
08.12.1921 был принят декрет о борьбе с К. СНК 
образовал при ВЧК Центральную комиссию по 
борьбе с К., в которую вошли представители 
ВЧК, РВС и Наркомторга. Пред. этой комиссии 
позднее стал Ф.Э. Дзержинский.

КОНТРАБАНДНЫЙ канал — совокупность 
любых приемов и способов незаконного пере
мещения через таможенную границу товаров или 
иных предметов в крупном размере, а равно пере
мещение средств, веществ и предметов, оборот ко
торых ограничен, либо которые изъяты из оборота, 
либо в отношении которых установлены спец. пра-. 
вила перемещения через таможенную границу.

КОНТРИБУЦИЯ (лат. contributio от 
contribuo — собирать), 1) принудит, денежные и 
натуральные поборы с населения, производимые 
неприятелем во время войны на захваченной им 
территории; 2) денежные суммы, выплачивае
мые побежденным государством государству- 
победителю после окончания войны.

КОНТРОЛЬ за работой сотрудников ВЧК 
НКЮ. Важнейшей частью госконтроля был

контроль НКЮ, особенно после создания про
куратуры, которая помогала проводить в жизнь 
принцип единой законности. Во главе проку
ратуры в качестве прокурора Республики был 
поставлен народный комиссар юстиции. В его 
непосредственном подчинении находился отд. 
прокуратуры — НКЮ. Сотр. наркомата вскры
вали нарушения законности в деятельности ор
ганов безопасности.

КОНТРОЛЬ и надзор за работой органов ВЧК 
органами советской власти и управления — систе
ма организационных, нормативно-правовых и 
иных мер обеспечения нормального функциони
рования органов ВЧК. Включала две группы мер: 
К. за деятельностью (внешний и ведомственный) 
и надзор за исполнением законов в деятельности 
органов безопасности. Внешний К. — система 
мер по наблюдению и проверке деятельности ор
ганов ВЧК в центре и на местах упол. на то зако
ном субъектами с целью выявления отступлений 
от установленных требований и их устранения. 
Наряду с высшими законодательными и ис
полнительными органами власти К. за работой 
чекистов осуществляли по сов. линии — СНК 
РСФСР и СТО, НК РКИ, НКЮ, а в последую
щем и прокуратура. Пред. ВЧК регулярно отчи
тывался о работе ведомства безопасности перед 
ВЦИК. Через распоряжения органов ВЧК про
ходило требование о неукоснительном выполне
нии решений высших органов власти и упр. и о 
согласованной работе с местными исполкомами 
Сов. С конца 1921 по 1922 было представитель
ство ВЧК при пред. Президиума ВЦИК РСФСР 
М.И. Калинине. Контроль за работой чекистов 
осуществлялся и НКЮ. Но частыми были кон
фликтные ситуации ввиду того, что руководство 
ВЧК воспринимало это как недоверие, считая: 
органы юстиции — «органы формальной спра
ведливости, а ЧК — органы дисциплиниро
ванной боевой дружины» (Ф.Э. Дзержинский). 
К. по линии НК РКИ вскрывал нарушения за
конности в органах ВЧК. Местные Сов. также 
контролировали работу сотр. органов ВЧК. Так, 
в Курске за работой губ. ЧК наблюдал военно
административный подотд. исполкома, в Архан
гельске — отд. судебно-адм. сообщений, но чаще 
всего это было функцией адм. отд. губисполко- 
мов или одного из чл. президиума. Широкое рас
пространение получила своеобразная форма К. 
на основе личных отношений должностных лиц.
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Ф.Э. Дзержинский как чл. ВЦИК РСФСР выез
жал для проверки работы сов. органов, в том чис
ле и чекистских, в Сибирь, в Украину и др. места 
и отчитывался об итогах поездок перед высшими 
органами. Пред. ВЧК считал вообще недопусти
мым выход ЧК из-под контроля сов. органов. 
В конце 11.1920 он подверг критике проект цир
куляра ВЧК, в котором чрезмерно выпячивались 
права ЧК, и рекомендовал чекистам держаться 
скромнее, не забывая, что вся полнота власти 
принадлежит Сов., а не губ. ЧК.

КОНТРОЛЬ и надзор за работой органов ВЧК 
со стороны РСДРП(б)—РКП(б). К. и н. за рабо
той сотр. органов ВЧК по парт, линии был более 
жестким и всесторонним, чем по линии гос. Не 
могла правящая партия допустить стихийного 
развития к.-л. отрицательных процессов в ВЧК. 
Работа чекистов рассматривалась на заседаниях 
парткомов, от Политбюро ЦК до уезд, комите
тов. Рук. органов ВЧК выступали с различными 
докладами, отчетами и сообщениями на заседа
ниях Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК и 
пленумах ЦК РСДРП(б). Чаще др. заслушива
лись доклады и сообщения Ф.Э. Дзержинского, 
Т.Д. Дерибаса, В.Р. Менжинского, С.А. Мессинга, 
И.С. Уншлихта, Г.Г. Ягоды и др. Одной из форм 
контроля за деятельностью территориальных ор
ганов ВЧК были доклады секретарей губкомов 
КП на заседаниях высших парт, органов и отчеты 
пред. губ. ЧК и ПП ВЧК в парт, комитетах. Рабо
ту органов ВЧК контролировала и Центральная 
контрольная комиссия РКП(б), основной зада
чей которой была работа по обеспечению парт, 
линии в деятельности всех сов. органов. К. за 
работой чекистов осуществлялся чл. различных 
парт, комиссий при исследовании работы сов. 
и др. учреждений. Органы ВЧК должны были 
ежемесячно представлять свои доклады в парт, 
комитеты. Одной из форм К. за деятельностью 
территориальных органов ВЧК были доклады 
секретарей губкомов о работе губ. ЧК.

КОНТРОЛЬ органов ВЧК за иностранцами.
В годы Гражданской войны основной надзор за 
иностранцами был возложен на губ. чекистские 
органы. Все граждане др. гос. были разделены на 
пять основных групп: 1) полит, эмигранты, 2) ра
бочие предприятий СССР, 3) лица, не относящие
ся к первым двум группам, но занимавшиеся об
щественно полезным трудом, 4) лица, не имевшие

определенных занятий, 5) лица, поддерживавшие 
связь со спецслужбами иностранных государств и 
руководителями антисов. организаций. Особый 
интерес для сотрудников ВЧК представляла пятая 
группа, и поэтому не раз Центр давал указание по 
усилению К. за этой группой. Наблюдение за ино
странцами велось круглосуточно, на территории 
всей страны, особенно тщательно за подозревае
мыми в шпионаже.

КОНТРОЛЬ органов ВЧК за перемещением 
населения. Одним из направлений деятельности 
органов ВЧК был К. за миграцией населения.
17.09.1919 Ф.Э. Дзержинский и И.П. Павлунов- 
ский подписали приказ о порядке наблюдения за 
передвижением пассажиров по водным, грунто
вым и ж.-д. путям на территории РСФСР, чтобы 
мешать свободному передвижению на террито
рию страны шпионов, белогвардейцев, спеку
лянтов и др. преступных элементов. Осуществле
ние К. было возложено на ТЧК и ОО. При этом 
ОО осуществляли К. в прифронтовой полосе. 
При проверке поездов и пароходов в прифронто
вой полосе как особые пункты, так и ТЧК были 
«обязаны требовать от пассажиров разрешения 
на въезд или выезд из прифронтовой полосы от 
особых отделов». Лица, не имевшие таких раз
решений от ОО, подлежали задержанию и при
воду на особые пункты. Помимо гласной про
верки, было предложено негласное наблюдение. 
Ответственность «за проникновение шпионов и 
контрреволюционеров через пределы прифрон
товой полосы» была возложена на местные осо
бые пункты, ТЧК, ЖЧК и УТЧК.

КОНТРОЛЬНАЯ коллегия ВЧК. «Инструкци
ей по организационному строению ВЧК и ее отд. 
и их взаимоотношениям», принятой общим со
бранием сотр. ВЧК 11.07.1918, было определено, 
что для контроля за повседневной деятельностью 
сотр. центрального аппарата ВЧК создается К. к. 
Она состоит из трех сотр. ВЧК, при этом двое чл. 
РКП(б).

КОНТРОЛЬНАЯ коллегия (комиссия) губ. ЧК.
2-я Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 
приняла «Инструкцию чрезвычайным комисси
ям на местах». Согласно ее решению, в каждой 
губ. ЧК для контроля за повседневной деятель
ностью отд. членов и коллективов сотр. губ. ЧК 
создавалась К. к. из 3 человек, в составе предста

223



вителей исполкома Сов., парт, комитета РКП(б) 
и губ. ЧК. Подробные права и обязанности К. к. 
устанавливались особыми инструкциями. К. к. 
прекратили свое существование в 1919 с образо
ванием инструкторских отд.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ пункт 
(КПП) — специально выделенное и оборудован
ное место, размещенное при входе (въезде) на 
режимный объект, через которое в установлен
ном порядке и по соответствующим докумен
там осуществляется пропуск лиц, транспортных 
средств и грузов.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ комиссия
при ВЧК образована в 11.1918 в составе предста
вителей ЦК РКП(б), ВЦИК, МК РКП(б), НКВД 
и НКЮ. Она проверяла следственные дела, при
нимала жалобы от населения, контролировала 
работу местных органов ЧК. К.-р. к. были также 
созданы при местных ЧК. После образования в
02.1919 инструкторского отд. ВЧК К.-р. к. при 
ВЧК упразднена. Одновременно прекратили 
свое существование и местные К.-р. к.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ деятель
ность — совокупность мер специального, орга
низационного и правового характера, посред
ством которых осуществляется решение задач в 
обл. обеспечения безопасности страны.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ деятельность 
органов ВЧК — одно из основных направлений 
деятельности органов госбезопасности. Заключа
лась в выявлении, предупреждении, пресечении 
(в пределах их полномочий) развед. и иной дея
тельности спецслужб и организаций иностран
ных гос., направленной на нанесение ущерба 
безопасности Сов. России. Основная цель К. д. 
состояла в обеспечении специальными силами, 
средствами и методами безопасности личности, 
общества и гос. Для достижения этой цели ре
шались следующие основные задачи: выявление, 
предупреждение и пресечение развед. и иной под
рывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций. Субъекты К. д. — основные опер, и 
опер.-тех. подразделения органов ВЧК.

КОНТРРАЗВЕДЧИК — сотрудник органов 
ВЧК, уполн. вести контрразв. (развед. и опер.- 
разыскную) деятельность на порученном участ

ке, направлении, объекте и в его окружении с 
использованием опер, (негласных) сил и средств 
в целях обеспечения гос. безопасности участка, 
направления, объекта опер, обслуживания.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ бюро ВЧК.
Наряду с созданием нового аппарата ведомства 
безопасности следовало решить судьбу струк
тур Временного правительства. Уже в 01.1918 
Ф.Э. Дзержинский поднял вопрос о реоргани
зации старой воен. контрразв. По предложению 
быв. агента царских спецслужб К.А. Шевро- 
Войцинского он санкционировал создание К. б. 
(КРБ) ВЧК, которое действовало в Петрограде и 
Финляндии. В его штате было 35 чел., включая 
25 агентов. Но деятельность К. б. была парализова
на тем, что револ. матросы, прикомандированные 
к Шевро-Войцинскому, заподозрив своего нач. в 
измене, расстреляли его. После неудачи с образо
ванием КРБ ВЧК руководство РКП(б) в 05.1918 
решило создать воен. контроль при опер, штабе 
Наркомвоена (с осени — РВС Республики).

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ стол уезд-
ной ЧК. 2-я Всероссийская конференция ЧК
01.12.1918 приняла «Инструкцию чрезвычайным 
комиссиям на местах», утвердившую структуру 
уезд. ЧК, в которых вместо отд. были столы.

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ — регрессивный об
щественный процесс, выступающий как прямая 
противоположность револ.; представляет собой 
реакцию свергнутого (свергаемого) класса на 
социальную револ. и направлена на реставра
цию или сохранение отжившего общественного 
строя.

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ операция -
комплекс специальных мероприятий, проводи
мых для пресечения террористической акции, 
обеспечения безопасности граждан, обезврежи
вания террористов, а также минимизации по
следствий террористической акции.

КОНФЕРЕНЦИИ уездных ЧК. Приказом 
ВЧК № 71 «Об очередных задачах ЧК» после 
красного террора уезд. ЧК были обязаны про
вести однодневные конференции, на которых 
обсудить новые задачи по улучшению аппарата и 
выработать конкретные меры борьбы с против
никами сов. власти.
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КОНФИДЕНТ — 1) человек, оказывающий 
тайное (конфиденциальное) содействие к.-л.;
2) физическое лицо, участник опер.-разыскной 
деятельности, вступивший в отношения конспи
ративного сотрудничества с опер.-разыскным 
органом (в лице его представителя — опер, 
работника, выступающего от имени и по по
ручению ВЧК) для оказания ему содействия в 
решении конкретных задач опер.-разыскной 
деятельности.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ информация -
1) документированная информация, доступ к ко
торой был ограничен в соответствии с сов. зако
нодательством; 2) информация, не являющаяся 
общедоступной и могущая нанести ущерб правам 
и охраняемым законом интересам предоставив
шего ее лица; 3) информация, представляющая 
повышенный интерес для законного обладателя 
(собственника или владельца), имеющая ограни
чение на доступ к ней со стороны пользователей 
и защищаемая от несанкционированного досту
па. Может содержать сведения, составляющие 
гос., коммерческую, личную и др. виды тайн.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ сотрудничество -
привлечение спецслужбами лиц к оказанию не
гласного содействия в качестве агентов для си
стематического и долговременного выполнения 
заданий.

КОНФИСКАЦИЯ — безвозмездное изъятие 
имущества у собственника в случаях, предусмо
тренных законом, по решению суда или в адм. по
рядке, в виде санкции за совершение преступления 
или иного правонарушения. Постановлением Пре
зидиума ВЧК 06.02.1920 было решено: выполнение 
постановлений о К. имущества производится толь
ко А.Я. Беленьким. Ни один отд. не имел права 
производить К.; все конфискованное имущество 
должно было поступать в Отд. хранилищ.

КОНФИСКАЦИЯ книг. При обысках и аре
стах частных лиц, национализации зданий и др. 
объектов в распоряжение сотр. ВЧК попадали 
библиотеки, книги, журналы и газеты, среди 
которых были очень ценные издания. 28.04.1919 
Ф.Э. Дзержинский подписал приказ № 159 
«О порядке конфискации ценных книг». Ин
структорский отд. ВЧК разъяснил, что изъятые 
при обысках книги, такие, как учебные посо

бия, издания для детей, беллетристика, подле
жат немедленной передаче в местные школьные 
отд. для распределения их между школами сел и 
деревень. Книги же научные, например, по по
лит. экономии, социологии, древней истории, 
педагогике и внг школьному самообразованию, 
передаются в hu/т. школы, школы инструкторов 
по подготовке сов. работников. Где таковых не 
было, направлялись в Москву, в Школу сов. ин
структоров при ВЦИК. Такой же порядок пере
дачи был установлен для книг на иностранных 
языках. Отд. книги, имевшие историческую или 
другую ценность, пересылались в Народный ко
миссариат по просвещению.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ лагерь. В 1918 
сов. власть создала концлагеря для содержания 
заложников и превентивной изоляции лиц, ко
торые могли выступить против сов. власти, но 
в последующем туда стали направляться воен
нопленные (белогвардейцы и подданные ино
странных гос.), участники восстаний и мятежей 
и др. 28.10.1918 ВЦИК предоставил ВЧК право 
заключения в К. л. В основу этого решения были 
положены директивы ЦК РКП(б) от 04.02.1918.
09.03.1919 Президиум ВЧК после обсуждения 
вопроса «О концентрационных лагерях» по
становил поручить М.С. Кедрову и Г.С. Морозу 
разработать проект о К. л. во всероссийском мас
штабе. 18.06.1919 СТО предложил Ф.Э. Дзержин
скому согласовать с НКВД и воен. ведомством 
вопрос о направлении иностранных подданных 
призывного возраста в К. л. В годы Гражданской 
войны в К. л. направлялись и чл. семей воен
нослужащих. Так, на основании приказа пред. 
РВСР Л.Д. Троцкого было отдано распоряжение 
отд. воен. контроля при получении сведений об 
измене или предательстве со стороны лиц ком. 
состава Красной армии принимать немедленно 
меры к аресту семьи. В 12.1920 упр. ОО отдало 
следующие указания: 1) арестованные чл. семьи 
и ближайшие родственники лиц, перешедших на 
сторону противника или совершивших деяния 
изменнического характера, должны содержаться 
в К. л. или в работных домах до окончания Граж
данской войны; 2) представить в упр. отд. списки 
лиц, совершивших побег, измену, предательство, 
с указанием: ФИО, должности, рода преступле
ния; адреса семьи; какие меры приняты к аресту 
чл. семьи; если арестован к.-л. из чл. семьи, то 
указать ФИО, когда арестован, где содержит
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ся и за кем числится содержание под стражей. 
С переходом на мирное положение 28.01.1921 
Президиум ВЧК, обсудив вопрос «О лицах, со
держащихся до конца Гражданской войны», ре
шил поручить И.А. Апетеру «дать распоряжение 
по всем местам заключения о применении ко 
всем лицам, заключенным до конца Гражданской 
войны, амнистии, т.е. механически перевести на 
5 лет лагеря». Следовательно, содержавшиеся 
в К. л. тыс. людей, подвергнутых превентивной 
изоляции, без какого-то состава преступления, 
а лишь за социальное положение, или проис
хождение, или родственные связи с противника
ми власти, должны были остаться в К. л. еще на 
5 лет. В годы нэпа для политзаключенных были 
построены спецлагеря, которые уже не называ
лись концентрационными.

КОНЦЕССИЯ — договор на сдачу в экс
плуатацию на определенных условиях природ
ных богатств, предприятий, др. хоз. объектов, 
принадлежащих гос. В Сов. России, особенно с 
переходом к нэпу, важное значение для развития 
народного хозяйства страны имело привлечение 
иностранного капитала. Только в 1921 поступи
ли сотни предложений на К., в т. ч. от американ
ских предпринмателей Руггерса,Г. Кальверга и В. 
Хайвуда, которые взяли в эксплуатацию Надеж- 
динский завод и часть Кузнецкого каменноуголь
ного бассейна; А. Хаммер получил концессию по 
разработке асбестовой руды на Урале. Пред. ВЧК 
осторожно относился к повышению активности 
иностранцев в отечественной пром., стремясь не 
допустить их прежде всего в оборонные отрасли 
нар. хоз. В начале 1920-х чекисты ставили прочный 
заслон иностранному вмешательству не только 
внутри страны, но и изучали процессы в экономике 
европейских гос. Большое внимание было уделено 
тем концессионерам, которые нарушали законы, 
подписанные контракты, занимались экон. шпио
нажем. 22.12.1923 Ф.Э. Дзержинский рекомендо
вал сотрудникам ГПУ вести постоянный надзор за 
работой концессионеров на территории СССР.

КОНЯКИН Павел Иванович (1898, с. На- 
гиши Тульской губ. — ?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи слесаря. Русский. 
В РСДРП(б) с 07.1917. Образование: 2 класса 
сельской школы, Епифанский уезд, 1909; Ка
лужские командные курсы РККА, 06.1920—
05.1921 .Чернорабочий на цементном з-де, ст.

Щурово, 11.1911-11.1912; 
работал в хозяйстве матери, 
Нагиши, 12.1912-02.1913; 
чернорабочий на бумаж
ной ф-ке Гончарова, станц. 
Гончарово Западной ж.-д.,
03—08.1913; чернорабочий на 
воен.-врачебном з-де, Петро

град, 09.1913—03.1914; токарь на Балтийском 
судостроит. з-де, Петроград, 04.1914—01.1918. 
В РККА: нач. заградительного отряда, г. Епифань,
02—11.1918; рядовой, политработник 68-го стр. 
полка, 12.1918—03.1919; ком. роты, военком ба
тальона (70-й, 71-й и 72-й стр. полки), 04.1919— 
05.1920; на лечении в госпитале по ранению; ком. 
взвода сводного отряда курсантов, Кирсанский 
уезд, 06—07.1921; пом. ком. роты Челябинских 
командных курсов РККА, 08—09.1921. В органах 
ВЧК: сотр. МЧК — Московского губ. отд. ГПУ,
10.1921—02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
МВО, Средней Азии. 04.1928—01.1930 на хозяй
ствен. работе. В органах ОГПУ—НКВД, 02.1930— 
1939, в Москве и Московской обл. Последние 
должности: нач. Советского райотд. НКВД, Мо
сква; нарком внутр. дел Чувашской АССР. Звание: 
капитан ГБ. Награды: орден Красного Знамени; 
медаль «XX лет РККА»; знак «Почетный работник 
ВЧК-ГПУ (XV)». Арестован в 1939. Осужден ВТ 
войск НКВД МО 03.01.1940 по ст. 193—17«а» УК 
РСФСР на 4 года лишения свободы. В 1941 содер
жался в местах лишения свободы УИТЛиК УНКВД 
Хабаровского края. Не реабилитирован.

КООПЕРАТИВ сотрудников ВЧК. Вопрос о 
создании кооператива сотр. был обсужден в ВЧК
23.04.1918 с целью «нормировки дела снабжения 
мануфактурой и другими предметами потребле
ния». Мотивация: «ввиду невозможности добы
вать их путем стояния в очередях». Выдача ману
фактуры и предметов потребления должна была 
производиться «по продовольственным карточ
кам из материалов, реквизированных и храня
щихся в ВЧК, с внесением поступающих сумм в 
государственное казначейство». Было поручено 
Гуркину «разработать проект как организации 
кооператива, так и законности предполагаемого 
порядка снабжения материалами».

КОПТЕЛЕВ Ф.А. (Степанов П.И.) — кре
стьянин, по убеждению сторонник левых эсеров,
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матрос. Участник Кронштадтского мятежа, во 
время которого был избран нач. охраны и по
рядка на крейсере «Петропавловск». При лик
видации мятежа бежал в Финляндию, где при 
помощи быв. пред. Кронштадтского ревкома 
Петриченко совместно с др. матросами вступил 
в число агентов английской контрразв., откуда 
был снабжен соответствующими инструкциями, 
деньгами и оружием и направлен в Петроград 
для подрывной работы. В Петрограде был актив
ным чл. объединенной организации кронштадт
ских моряков (организация Таганцева), где при
сутствовал на всех собраниях чл. организации, 
знал о полит., эконом, и террористических актах 
ПВО. За свою работу получал 400 тыс. руб. в ме
сяц. По постановлению Петроградской ЧК как 
активный участник вооруженного заговора рас
стрелян 24.08.1921.

КОРАБЛЕВ Иван Михайлович (1899, с. Ми- 
сино Холмского уезда Псковской губ. — ?) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Русский. В РКП(б) с 1919. 
Образование: школа; Тюмен
ская школа политруков, 07— 
10.1920; 31-е Смоленские пех. 
курсы РККА, 08.03-01.06.22. 
Жил на иждивении отца до 
1915; по окончании школы ра
ботал кучером у помещика; ра

бочий налесном складе Торгового дома Гуревича,
1915—1916; подручный токаря на з-де «Новый 
Лесснер», Петроград, 1916—1918; давильщик на 
казенном патронном з-де, Петроград, 01—06.18; 
уехал в с. Понизовское Велижанской вол. Тюмен
ской губ., 1918; подделав в документах год рожде
ния, уклонился от колчаковской мобилизации. 
В РККА: рядовой Тюменского караульного ба
тальона, 15.10.1919—01.1920; письмоводитель 
651 -госводно-эвакуационного госпиталя, 01.20— 
06.20; рядовой воен.-инж. рабочего батальона,
06—07.1920; нач. связи Тюменского караульно
го батальона, 10.10—20.10.1920. В органах ВЧК: 
опер, работник Тюменской губ. ЧК, 20.11.1920— 
12.1921; ст. делопроизводитель регистрационно
статистической части ОО 33-й стр. дивизии,
10.12.1921—08.03.1922. Затем на пехотных кур
сах РККА. С 10.01.1923 в ГПУ-ОГПУ Самары, 
Воткинска, Средне-Волжского края. В НКВД в 
1934—1938. Последние должности: нач. УНКВД

Винницкой обл.*; зам. нач. ИТЛ и строитель
ства Архангельского целлюлозно-бумажного 
комбината НКВД. Звание: майор ГБ. Награды: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)»; 
орден «Знак Г  ^а», 19.12.37; медаль «XX лет 
РККА». Арестован 27.06.1940**. Приговорен ВТ 
войск НКВД Киевского округа 06.05.1941 по ст. 
206 — 17«б» УК РСФСР к 10 годам заключения. 
Отбывал срок в ИТЛ. После освобождения жил 
в Куйбышеве.

Примечания. *После сдачи дел новому нач. УНКВД 
Винницкой обл. пытался застрелиться; в результате двух 
выстрелов тяжело ранил себя. В оставленной записке объ
яснял, что решил покончить с собой из-за выраженного 
ему недоверия, и указал, что послал письмо Сталину. На
ходился в больнице на излечении.

** Из заключения мл. следователя аппарата особоу- 
полн. НКВД СССР Мазура от 16.05.1940: «...за необосно
ванные аресты и фальсификацию следственных дел аре
стовать и привлечь к уголовной ответственности».

КОРКИН Петр Андреевич (1900, с. Часто- 
озерское Ишимского уезда Тобольской губ. —

29.01.1940) — сотрудник
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-середняка. Рус
ский. В РКП(б) с 09.1920. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. Образо
вание: 2-классное сельское 
училище, станц. Петухово 
Тобольской губ., 1914. Маль
чик в магазине Трофимова, 
Петухово, 05.1914—01.1915; 

мальчик в магазине Торгового дома Кармицки- 
на, Петухово, 01.15—01.17; работал в хозяйстве 
отца, Частоозерское, 01.1917—05.1919; служил 
по мобилизации рядовым в 1-м Уральском полку 
колчаковской армии, 05—07.1919; чернорабочий 
участка Пермской ж. д., с. Гробово Екатеринбург
ской губ., 07—09.1919. В РККА: рядовой диви
зионного санитарного транспорта стр. дивизии,
09.1919—06.1920; учился в партшколе при полит, 
отд. 5-й армии, Иркутск, 1920—01.1921; уполн. 
комиссии по борьбе с дезертирством 5-й армии, 
01—08.1921. В органах ВЧК: уполн. ОО 5-й армии, 
Иркутск, 08.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
и пограничных войсках ГПУ—ОГПУ на Дальнем 
Востоке, в центральном аппарате ОГПУ. В НКВД 
в 1934—1939. Последние должности: нач. УНКВД
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Воронежской обл.; нач. УНКВД Днепропетров
ской обл. Звание: майор ГБ. Награды: орден Ле
нина; медаль «XX лет РККА»; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ(У)», «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ(ХУ)». Арестован 01.1939. Пригово
рен ВК ВС СССР 28.01.1940 к ВМН. Расстрелян
29.01.1940. Не реабилитирован.

КОРНБЛИТ Леонид Яковлевич (1892, 
г. Киев — 1958) — сов. служащий, сотр. сов. 
органов ГБ. Из семьи народного учителя. Об
разование: коммерческое училище (1910). За
нимался репетиторством. Учился: два курса Ки
евского коммерческого института, 1910—1912, и 
1 курс Московского коммерческого института,
1912-1914. В РКП(б) с 05.1918. В армии: рядо
вой вольноопределяющийся 19-го Архангелого
родского полка, затем в 4-м запасном полку; в
05.1917 произведен в прапорщики. В 1917 крас
ногвардеец. В РККА с 1918: начальник обороны 
Юго-Восточной ж. д. В 1919 нач. боевого участка 
Юго-Восточной ж. д. (Воронеж—Лиски—Грязи). 
С 05.1919 командир и военком 89-й бригады 
войск ВОХР—ВНУС. С 02.1921 руководитель 
Управления железнодорожной и водной мили
ции войск ВЧК, которое с 09.04.1921 перехо
дит в Главмилицию, где было преобразовано в 
Управление транспорта. С 30.07.1921 пом. нач. 
милиции Республики. С 16.08.1921 нач. мили
ции Московско-Балтийской ж. д. В дальнейшем 
проходил службу в НКВД: с 18.08.1923 в ГУМЗ; 
врид нач. Конвойной стражи СССР. С 04.1929 на 
хоз. работе. 09.1940—07.1942 зам. нач. Главного 
управления цирков Комитета по делам искусств 
при СНК СССР. 07.1942-02.1949 в УНКВД г. Мо
сквы и Московской обл. Звание: подполковник 
интендантской службы. Награды: орден Красного 
Знамени; орден «Знак Почета»; медали.

КОРНЕВ Василий Степанович (23.03.1889, 
с. Старое Кленское Раненбургского уезда Ря

занской губ. — 09.06.1939, 
г. Москва) — парт, и гос. 
работник. Рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
кустаря-сапожника. Образо
вание: Учительский институт, 
г. Рязань, 1912. В РСДРП(б) 
с 04.1917. Участник 1-й ми
ровой войны, прапорщик. 

В 12.1917 чл. большевистского ВРК Румынско

го фронта; в 1918—1919 пред. Рязанского губ- 
исполкома и губкома РКП(б); в 04.1919—01.1920 
пред. Рязанского губревкома; с 01.1920 губ. воен. 
комиссар г. Харькова; с 03.1920 зам. пред. Воен. 
совета ВОХР; с 04.1920 зам. народного комисса
ра внутренних дел по упр. войсками внутренней 
охраны. Постановлением СНК 29.07.1920 утверж
ден чл. коллегии ВЧК, вошел в состав коллегии 
лишь на время работы в должности нач. войск 
ВЧК; с 09.1920 команд, войсками внутренней 
службы (ВНУС) Республики, одновременно зам. 
пред. Комитета обороны Москвы; в 01—02.1921 
команд, войсками ВЧК; с 02.1921 нач. милиции 
РСФСР, одновременно зам. пред. Комиссии 
ВЦИК по улучшению жизни детей. С 1922 рабо
тал в Сибири, был пред. губисполкома в Томске и 
Омске. В 1929—1930 зам. наркома внутренних дел 
РСФСР, работал в ВСНХ РСФСР. В последующем 
на хоз. работе. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Награда: 
орден Красного Знамени. Репрессирован в 1938. 
Умер в тюрьме. Реабилитирован поем. 31.07.1956.

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (30.08.1870, 
г. Каракалинск — 13.04.1918, г. Екатеринодар, 

ныне Краснодар) — один из 
рук. рос. контрревол. Рус. 
военачальник, ген. от ин
фантерии, сотрудник воен. 
разведки. Из семьи казачьего 
офицера. Русский. Образо
вание: Михайловское артил. 
училище с золотой медалью; 
Николаевская академия ГШ. 

Служил в Туркестане. Неоднократно участвовал 
в воен. экспедициях по Средней Азии. Участник 
Рус.-японской и 1-й мировой войн. В 1907—1911 
воен. атташе в Китае. Во время 1-й мировой вой
ны команд. 48-й пехот, дивизией 8-й армии. При 
общем отступлении в 1915 получил ранение и был 
захвачен в плен австрийцами. После побега в 1916 
команд. 25-м стрелк. корпусом; в 03—08.1917 ко
манд. войсками Петроградского ВО, 8-й армией 
и Юго-Западным фронтом; с 07.1917 Верховный 
главнокоманд. рус. армией. 27.08.1917 Керенским 
снят с поста Верховного главнокоманд., аресто
ван, помещен в тюрьму г. Быхова, 01.09.1917 вме
сте с поддерживающими его ген. Деникиным, 
Лукомским, Марковым, Эрдели и др. 19.11.1917 
бежал на Дон. Стал одним из организаторов, а за
тем команд. Добровольческой армией. Убит при 
неудачном штурме белыми Екатеринодара.
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КОРНИЛЬЕВ Николай Иванович (04.1899, 
Петербург — 1973, Москва) — сотрудник сов. ор

ганов ГБ. Из семьи швейцара. 
Русский. В РКП(б) с 01.1920. 
Образование: гор. начальное 
училище, Петербург, 1908—
1911. Токарь в мастерских 
Технологического ин-та, Пе
троград, 1915—1916; токарь на
з-де Вестингауза, Петроград,
1916—1917. В армии: рядовой 

1-го резервного полка, 1917. Токарь на з-де Ве
стингауза, 1917—03.1918. В РККА: рядовой 1-го 
Адмиралтейского резервного полка, 03—12.1918; 
письмоводитель, пом. контролеравоен.-окр. кон
троля, Самара, 01.1919—02.1920; секретарь полит, 
отд. 2-й Туркестанской стр. дивизии, 02—09.1920. 
В органах ВЧК: секретарь, пом. нач. агентуры ОО 
Ферганской группы войск, 09.1920—?; пом. нач. 
ИНФО ОО Ферганской группы войск, 7—1921; 
нач. Особого пункта 5-й стр. бригады (ОО Фер
ганской обл.), 1921—02.1922. В дальнейшем про
ходил службу на различных должностях в особых 
отделах ГПУ—ОГПУ в Средней Азии, централь
ном аппарате. В НКВД в 1934—1939. Последние 
должности: нач. 1-го отд-я 2-го отд. ГУГБ НКВД 
СССР; нач. УНКВД Рязанской обл. Звание: ка
питан ГБ. Награда: знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ(У)». Арестован 02.1939. Осужден 
ВТ войск НКВД Московской обл. 02.01.1940 
по ст. 193 — 17«а» на 8 лет ИТЛ. Ст. инспектор 
УРО Котласского ИТЛ НКВД (заключенный), 
03.1940—12.1943; освобожден 27.09.1943 поста
новлением ОСО НКВД от 15.09.1943 условно
досрочно из мест лишения свободы в Архангель
ской обл. как отличник производства. Затем зам. 
нач. ОЛП 6-го Упр. Котласского ИТЛ НКВД; 
директор совхоза № 1 Ангренстроя НКВД; нач. 
АХО, ст. инспектор отд. кадров треста «Укругле- 
брикетстрой», г. Александрия; ст. инструктор, 
зав. учебной частью Учебно-курсового комбина
та треста «Димитровуглестрой» с 1948. На 1990 не 
реабилитирован.

КОРОБОВ Дмитрий Степанович (1872 — по
сле 1940) — сов. хоз. деятель. Меньшевик. Ак
тивно выступал против сов. власти. Неоднократ
но арестовывался органами ВЧК. В 1917—1918 
пред. правления, а в 12.1919—04.1920 тов. пред. 
правления Центросоюза. В 09.1920 Верховным 
ревтрибуналом при ВЦИК осужден по делу чл.

а
 правления Центросоюза. 

Постановлением Прези
диума ВЦИК от 25.11.1920 
освобожден из-под стражи. 
^  М921 зам. зав. отд. ме
лиорации НКЗема. В 1921 
входил в состав Всероссий
ского комитета помощи го
лодающим. Был арестован и 

выслан в Марийскую обл. В 06.1922 переведен 
в Нижний Новгород, работал зам. зав. отделом 
Госбанка. Чл. Центросоюза, 1923—1926, с 1926 

чл. правления Хлебоцентра.

КОРОСТИН Ацдрей Петрович (1885, д. Су- 
ханово Челябинского уезда Оренбургской губ. — 
1958, г. Оренбург) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи батрака. Русский. Примыкал к группе 
анархо-коммунистов ( 1906—1910, 1917—1918). 
В РСДРП(б) с 02.1917. Образование: сельское 
1 -классное министерское училище ( 1900). Пастух, 
подпасок у кулаков (1895—1900); рассыльный в 
вол. правлении, с. Введенское Челябинского уез
да, 1900—1902; переписчик в вол. правлении, с. 
Введенское; переписчик у податного инспекто
ра, с. Мишкино Челябинского уезда, 1902—1905; 
конторщик и счетовод на частной мукомоль
ной мельнице, с. Мишкино, 1905—1913; счето
вод в мукомольном товариществе, г. Челябинск,
1914—1917; счетовод на частной мельнице, с. 
Мишкино, 1917—05.1918; бухгалтер, пред. де
лового сов. мельницы уезд. СНХ, с. Мишкино. 
В РККА: рядовой 4-го Уральского полка 3-й ар
мии; зав. Кунгурским отд-м воен. контроля штаба
3-й армии; пом. зав. отд-м воен. контроля штаба
3-й армии, г. Пермь, 1918—1919. В органах ВЧК: 
пом. нач. ОО при РВС 3-й армии, гг. Глазов, Вят
ка, 03—04.1919; зам. нач. ОО 3-й армии; пом. нач. 
ОО МЧК (ВЧК) (05-08.1919); нач. Челябинского 
отд-я воен. цензуры, 09.1919—1920; нач. СОЧ Че
лябинской губ. ЧК; зам. пред. Челябинской губ. 
ЧК, 1920—01.1921; пред. Челябинской губ. ЧК,
01.1921—02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: майор госбезопасности. Награда: 
знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)». Уво
лен из органов НКВД 29.11.1937. С 01.1938 пен
сионер, г. Чкаловск.

КОРПУС войск ВЧК. См.: войска Всероссий
ской чрезвычайной комиссии.
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КОРРУПЦИЯ (от лат. corruption — подкуп, 
порча, упадок, разложение): 1) преступная дея
тельность в сфере полит, или гос. упр., заключа
ющаяся в использовании должностными лицами 
доверенных им прав и властных возможностей в 
целях личного обогащения; 2) негативное соц.- 
полит. явление, означающее подкупность и про
дажность гос. чиновников, т.е. сращивание гос. 
аппарата и преступности.

КОСТОПРАВОВ Андрей Иванович (? —
1919) — участник револ. движения в России, 

сотрудник сов. органов ГБ. 
ВРКП(б)с 1911. До Октябрь
ской револ. боролся с само
державием. После подавле
ния левоэсеровского мятежа 
чл. Особой следственной ко
миссии под руководством чл. 
коллегии ВЧК Д.Г. Евсеева. 
Принимал активное участие 

в преследовании участников восстания и рас
следовании дел на них. В 28.07—20.08.1918 пред. 
Ярославской губ. ЧК, воссозданной после бело
гвардейского восстания. В конце 08.1918 отозван 
на парт, работу в Московский комитет РКП(б). 
В 04.1919 направлен на фронт. Убит бандитами 
около г. Иркутска.

КОСТРОМСКАЯ губ. ЧК (г. Острома) — соз
дана решением Костромского ГИК 30.04.1918;
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: М.Е. Огибалов (17.06—07.1918);
И А  Львов (07.1918-22.08.1918); А.Г. Мини- 
чев (22.08-09.1918); Д.С. Малинин (09.1918-
30.01.1919); Я.К. Кульпе (03.01-17.03.1919); 
М. Задорин (17.03—17.09.1919); И.Я. Карро 
(17.09—20.11.1919); Я.К. Кульпе, и.о. (20.11.1919—
01.1920); Н А  Огибалов (10.1921-01.1922); 
С.А. Никитин (01.1922-06.02.1922).

КОСТЯЕВ Федор Васильевич (20.08.1878, 
г. Елгава Курляндской губ. — 27.09.1925). Рус
ский и сов. военачлаьник. Из дворян. Ген.-м-р 
царской армии. С 1918 в РККА. Нач. штаба 
Псковского р-на. В 09—10.1918 нач. штаба Се
верного фронта. 10.1918—07.1919 нач. Полевого 
штаба РККА. Летом 1919 вместе с главкомом 
Вацетисом арестован органами ВЧК по подозре
нию в подготовке восстания против сов. власти. 
Освобожден. С 09.1919 на преподавательской ра

боте в Военной академии. С 22.05.1920 штатный 
преподаватель статистики и географии Военной 
академии РККА.

КОСУХИН Александр Александрович
(1898—?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи 

торговца, порвал все отноше
ния с отцом. В органах ВЧК 
с 1919; захвачен гайдамаками 
в плен, подвергался истяза
ниям, бежал. В 1920 сотр. ОО
5-й армии; с 02.1920 на неле
гальной работе в Иркутске, 
участник ареста колчаков
ских министров, один из ор
ганизаторов Иркутской губ. 

ЧК, нач. «золотого эшелона». В последующем 
в аппарате ВЧК, нач. воен. контроля Народно
революционной армии ДВР, директор Гл. депар
тамента Гос. полит, охраны; с 11.1920 нач. ОО 
Упр. охраны северных границ, г. Архангельск; 
нач. информации ОО 9-й армии, г. Краснодар.

КОТЕЛЬНИКОВ А.Г. (1892-?) -  сотруд
ник сов. органов ГБ. В РСДРП(б) в 1917—1920. 
В 12.1917—09.1920 в органах ВЧК, в последую
щем находился на хоз. работе. С 1926 сотр. ре
зерва назначения адм. отд. ОГПУ. В 03.1926 от
командирован в распоряжение Упр. Соловецких 
лагерей особого назначения.

КОШЕЛЕВ Иван Михайлович (1899-1972, 
г. Москва) — сотрудник сов. органов ГБ, хоз. дея
тель. В 1920 пред. Новониколаевской губ. ЧК. 
Затем на хоз. работе: нарком земледелия Чечено- 
Ингушской АССР, на рук. работе в пищевой пром. 
Участник Великой Отечественной войны, сотруд
ник воен. контрразведки Смерш. Звание: майор.

КОШЕЛЬКОВ Я. — главарь банды. Совер
шил вооруженное нападение на В.И. Ленина
06.01.1919 во время поездки пред. СНК в Со
кольники. Застрелен в столкновении с Особой 
группой по борьбе с бандитизмом МЧК и Мо
сковского УГРО.

КРАСИКОВ Петр Ананьевич (17.10.1870, 
г. Красноярск — 20.08.1939, г. Железноводск) — 
сов. гос. и парт, деятель, профессиональный 
револ. Из семьи учителя. В РСДРП с 1892. При
нимал активное участие в револ. 1905—1907.
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Неоднократно подвергался 
репрессиям царского прави
тельства. После Февральской 
револ. 1917 чл. Петроградско
го сов. рабочих и солдатских 
депутатов. В 1917 пред. След
ственной комиссии по борьбе 
с контрревол. и спекуляцией, 

чл. коллегии НКЮ; с 03.1918 зам. наркома юсти
ции РСФСР и пред. кассационного трибунала 
при ВЦИК; с 05.1918 нач. отд. культов при НКЮ, 
затем пред. Комиссии по вопросам культа при 
ВЦИК; в 1919—1924 редактор журнала «Револю
ция и церковь»; с 1924 прокурор Верховного суда 
СССР; в 1933—1938 зам. пред. Верховного суда 
СССР. Чл. комиссии по составлению Конститу
ции СССР, 1936. Делегат VIII, XIII—XVII съездов 
партии. Избирался чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

КРАСИН Леонид Борисович (15.07.1870, 
г. Курган — 24.11.1926, г. Лондон) — видный сов.

гос. и парт, деятель. Из се
мьи чиновника. В РСДРП 
с 1890. После 1903 больше
вик. Активный участник
1-й русской револ. С 1908 
за границей. Отошел от по
лит. деятельности. В 12.1917 
вернулся к активной полит, 
жизни. Участник мирных 
переговоров в Бресте. В 1917 

возглавил Чрезвычайную комиссию по снабже
нию Красной армии, чл. Президиума ВСНХ, 
нарком торговли и пром., нарком путей сообще
ния. С 1918 на дипломатической работе; в 1920 
официальный представитель РСФСР в Велико
британии; с 1921 нарком внешней торговли; с 
1924 ПП СССР во Франции; с 1925 ПП СССР в 
Англии. Делегат XII—XIV съездов КП. На XIII и 
XIV съездах избирался чл. ЦК ВКП(б).

КРАСНАЯ гвардия — основная форма ор
ганизации вооруженных сил рабочих во время 
подготовки и проведения Октябрьской револ. 
и в нач. период Гражданской войны 1918—1920.
30.04.1917 в Петрограде создана комиссия по 
формированию К. г.; в Москве решение о созда
нии К. г. было принято Московским комитетом 
РСДРП(б) 27.04.1917. К лету 1917 К. г. возникла 
почти во всех крупных городах, пром. центрах. 
Она создавалась, как правило, по производствен

ному признаку — по предприятиям. Широкое 
развертывание отрядов К. г. началось в период 
разгрома корниловщины. На периферии строи
тельство К. г. шло разлиты м и путями: в пром. 
центрах — из отрядов раоочей охраны на пред
приятиях, на Урале — как боевые парт, дружины, 
в селах — из батраков и солдат. В 10—11.1917 в 
отрядах К. г. состояло около 200 тыс. чел., в т.ч. в 
Петрограде около 20 тыс. чел. До создания РККА 
К. г. была гл. вооруженной силой револ. В 03.1918 
в связи с начавшимся формированием Красной 
армии К. г. была распущена.

КРАСНАЯ (Старке) Елена Адольфовна (1900, 
г. Краков — 1937) — участник револ. движения, 

сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи адвоката. Полька. Обра
зование: гимназия (1917); учи
лась в Краковском университе
те на юридическом факультете. 
С 1919 чл. КП Польши. Вела 
револ. работу, подвергалась 
арестам, содержалась в тюрь
мах Чехии и Швейцарии. 
С 05.1920 жила в Швейцарии; 
в 09.1920 выслана в Польшу. 

С 05.1921 по рекомендации РКП(б) на службе в 
ВЧК, ИНО. Нелегально работала в Чехословакии, 
арестована, бежала в Австрию. С 08.1922 в Сов. 
России, сотр. центрального аппарата ИНО ОГПУ, 
ведала английским сектором. В 1930 мобилизова
на на работу в сельском хоз. по коллективизации, 
затем работа на Кузнецстрое. С 1934 училась в 
Институте красной профессуры, преподавала ли
тературу в Московском институте новых языков. 
Доцент. Арестована 09.02.1937 по ложному доносу.
07.09.1937 приговорена Комиссией НКВД СССР к 
ВМН «за участие в антисов. террористической ор
ганизации». Расстреляна. Реабилитирована поем, 
в 1957.

КРАСНОВ Петр Николаевич (22.09.1869, 
г. Петербург — 17.01.1947, г. Москва) — один из 

рук. рос. контрревол., ген.- 
лейт. царской армии. Гене
рал от кавалерии. Из семьи 
казачьего офицера. Обра
зование: Павловское воен. 
училище (1888). Служил в 
лейб-гвардии Атаманском 
полку, участник 1-й миро
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вой войны. В 08.1917 участвовал в корниловском 
мятеже; в конце 10.1917 ком. казачьими отряда
ми, двинутыми Керенским на Петроград, но был 
разбит и взят в плен. Отпущен сов. властью под 
честное слово, что не будет продолжать борьбу 
против револ. Бежал на Дон и в 05.1918 выбран 
атаманом войска Донского, возглавлял белока
зачью армию. Опираясь на помощь Германии, 
создал казачью армию, которая в 05—06.1918 
ликвидировала сов. власть на Дону. После пора
жения Германии в 1-й мировой войне стал ориен
тироваться на Антанту. 19.02.1919 из-за противо
речий с команд. Добровольческой армии подал 
в отставку и уехал в Германию. Во время 2-й ми
ровой войны 1939—1945 активно сотрудничал с 
гитлеровцами. Был захвачен сов. войсками и по 
приговору ВК ВС СССР повешен.

«КРАСНЫЙ бандитизм» — уникальное яв
ление для сов. действительности как следствие 
отрицательного отношения части населения к 
нэпу. Вместо заслуженного поощрения и чувства 
удовлетворения за нечеловеческое напряжение 
воен. лет нэп обернулся для многих сторонни
ков сов. власти крушением идеалов и личных 
надежд, нищетой, лишением постов в советах, 
кооперации, при этом зачастую увольнение со
провождалось «шутками», как писал в газету 
«Беднота» секретарь Жуковского вол. парткома 
Пензенской губ. И. Пиреев: «Было вам время — 
прокомбедились и отъячейкились». Сущность 
«К. б.» проявлялась в активных действиях отд. 
групп населения, взявших на себя функции ор
ганов власти, в самочинных расправах без суда и 
следствия над сов. служащими и видными ком
мунистами, убийствах специалистов и др. В со
ставе этих групп и отрядов были многие исклю
ченные из РКП(б) и органов власти, в том числе 
и из ВЧК.

«КРАСНЫЙ террор». Классовая характе
ристика террора возникла в 1918 для обозна
чения и оправдания действий сторон. Террор 
в России был порожден Гражданской войной, 
которая началась как борьба демократической 
и тоталитарной альтернатив развития общества 
и вскоре переросла в противостояние воен. ре
жимов. Гражданская война велась вне право
вых норм. Каждая сторона рассматривала свое
го противника как предателя Родины и нации. 
В 1918 в стране было около 20 различных правит.

режимов, одним из которых являлся советский. 
В условиях резкого обострения полит, обстанов
ки в стране — убийства М.С. Урицкого, покуше
ния на В.И. Ленина — большевики перешли к 
К. т. Декрет СНК о К. т. был подписан 05.09.1918 
народным комиссаром юстиции Д.И. Курским, 
народным комиссаром по внутренним делам 
Г.И. Петровским, упр. делами СНК В.Д. Бонч- 
Бруевичем и секретарем Л.А. Фотиевой по до
кладу Ф.Э. Дзержинского о деятельности ВЧК. 
В сложившихся условиях СНК считал, что «обе
спечение тыла путем террора является прямой 
необходимостью; что для усиления деятельно
сти Всероссийской Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре
ступлением по должности и внесения в нее боль
шей планомерности необходимо направить туда 
возможно большее число ответственных пар
тийных товарищей; что необходимо обезопасить 
Сов. республику от классовых врагов путем изо
лирования их в концентрационных лагерях; что 
подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 
белогвардейским организациям, заговорам и мя
тежам; что необходимо опубликовывать имена 
всех расстрелянных, а также основания примене
ния к ним этой меры». Большевики оправдыва
ли К. т. револ. целесообразностью, потребностью 
защиты самой власти, отчаянным сопротивле
нием свергнутых классов, навязавших террор. 
В последующем (17.02.1919), обосновывая не
обходимость К. т., Ф.Э. Дзержинский говорил на 
заседании ВЦИК: «Красный террор был не чем 
иным, как выражением воли беднейшего кре
стьянства и пролетариата — уничтожить всякие 
попытки восстания и победить. И эта воля была 
проявлена. И вот краткий период этого красно
го террора обнаружил, что в самой России нет 
другой силы, кроме силы рабочих и беднейших 
крестьян и их партии — партии большевиков, 
что нет той группы, что нет той партии и нет того 
класса, которые могли бы взять власть в России, 
кроме них. Красный террор победил, показав 
эту силу. Это было тем условием, при наличии 
которого можно было влить надежду и уверен
ность победы в сердца тех, которые среди нас 
самих, может быть, сомневались в успехе борьбы 
нашей, и доказать загранице, что силы наши не
исчерпаемы». В 10—12.1918 в газете «Петроград
ская правда» за подписью пред. Петроградской 
ЧК В.Н. Яковлевой появились первые шесть 
списков расстрелянных, количество которых со
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ставило 106 чел. Число расстрелянных в дни К. т., 
который официально продолжался до 06.11.1917, 
составило несколько тыс. чел. К политике К. т. в 
ходе Гражданской войны большевики прибегали 
еще не раз, не объявляя об этом.

«КРАСНЫЙ террор» — журнал, создан в Каза
ни ЧК по борьбе с контрревол. на Чехословацком 
фронте (1918). Руководители ВЧК рассматривали 
журнал как одно из действенных средств связи с 
широкими слоями населения и как средство ор
ганизационного упр. местных ЧК и содействия в 
борьбе с контрревол. Журнал в большей степени 
предназначался для практической работы армей
ских и территориальных ЧК, расположенных по 
всей линии фронта или в ближайшем тылу Вос
точного фронта. Пред. ЧК при СНК РСФСР по 
борьбе с контрревол. на Чехословацком фронте 
М.Я. Лацис 01.11.1918 в первом номере журнала 
«К. т.» призвал в ответ на белый террор объявить 
красный, советуя всем сов. и чекистским работ
никам не искать «в деле обвинительных улик» 
о конкретных антисов. действиях тех или иных 
лиц, а выяснять классовое происхождение, обра
зование или профессию обвиняемого, что долж
но было, по его убеждению, разрешить судьбу 
арестованного. В.И. Ленин резко осудил выска
зывание М.Я. Лациса, потому что эта позиция не 
учитывала изменения в политике большевиков, 
не соответствовала никаким нормам понимания 
законности и порядка в стране. Журнал был вско
ре закрыт, а Лацис откомандирован в ВЧК. Вы
шел только один номер журнала.

КРАСНЫЙ (Ротштейн, Ротштадт) Юзеф
(1877-1932) -  чл. СДКП и Л. с 1904. Профес
сиональный револ., друг Ф.Э. Дзержинского. 
Неоднократно арестовывался. В 1914 бежал с ка
торги за границу. Один из рук. ЦК СДКП и Л., 
затем КРПП. В 1919 представитель ЦК КРПП 
при венгерском сов. правительстве. С 1919 руко
водил Венским (Юго-Восточным) бюро Комин
терна, возглавлял одновременно объединенную 
резидентуру ИНО ВЧК и Регистрационное (Раз
вед.) упр. ГШ РККА в Вене. С 1922 в Сов. Рос
сии. Работал в Крестьянском интернационале, 
зав. библиотекой Социалистической академии. 
С 1929 на издательской работе в Центроиздате.

КРАШЕНИННИКОВ Николай Павлович -
курьер колчаковской разведки, чл. антисов. ор

ганизации «Национальный центр», ликвидиро
ванной органами ВЧК в 07—08.1919. Арестован 
в Москве при доставке денег.

КРЕМЕНЧУГСКАЯ ryi ЧК (г. Кременчуг). 
В 1920 в Кременчуге создано уезд, политбюро, 
ЧК образована решением губревкома 16.08.1920;
22.03.1922 она преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: Г.Я. Магон (16.08—1920); (Г.Д.?) 
Твердохлебов (10.1920—1921); Д.Ф. Моздре- 
вич (11.05—11.10.1921); Е.Л. Янушевский (10—
11.1921); Н.И. Герасимов (11.1921-22.03.1922).

КРЕСТИНСКИЙ Николай Николаевич
(25.10.1883, г. Могилев — 15.03.1938, г. Москва) — 

сов. гос. и парт, деятель. Чл. 
РСДРП с 1903. Из семьи учи
теля. Образование высшее. 
Активный участник револ. 
1905-1907. С 12.1917чл. кол
легии НКФ РСФСР, зам. гл. 
комиссара Народного банка, 
чл. коллегии ВЧК, секретарь 
коллегии, нач. общей канце

лярии ВЧК. В 1918 противник Брестского мира 
с Германией, левый коммунист. С 03.1918 зам. 
пред. Народного банка и одновременно с 04.1918 
комиссар юстиции Союза коммун Северной обл. 
и Петроградской трудовой коммуны. В конце
11.1918 был отозван ЦК РСДРП(б) в Петроград в 
распоряжение ВЦИК. В 08.1918—10.1922 нарком 
финансов РСФСР; в 11.1919—03.1921 секретарь 
ЦК; в 03.1919—03.1920 чл. Политбюро и Орг
бюро ЦК РКП(б); с 10.1921 ПП в Германии; чл. 
делегации на Генуэзской конференции (1922). 
В 1927—1929 участник «новой оппозиции». 
С 1930 зам. наркома иностранных дел СССР; в
03.1937 переведен на пост зам. наркома юстиции 
СССР. Арестован 29.05.1937. В качестве обви
няемого привлечен к фальсифицированному 
открытому процессу по «делу антисоветского 
правотроцкистского блока». Приговорен ВК ВС 
СССР 13.03.1938 к ВМН. Расстрелян 15.03.1937. 
Реабилитирован поем. 08.06.1963.

«КРЕСТЫ» — бытовое, полуофициальное 
наименование следственного изолятора в Пе
трограде. Как тюремный комплекс «К.» сфор
мировались в 1877—1891 на правом берегу Боль
шой Невы, на Выборгской стороне. В период 
Октябрьской револ. «К.» находились в подчине

233



нии Бюро комиссаров по тюремным делам, ко
торое было сформировано ВРК.

КРЕСТЬЯНСКИЙ союз — образован в 1905 
для защиты интересов крестьян. 15.03.1917 в 
«Известиях» было опубликовано заявление 
К. с., подписанное его пред. С.Е. Мазурен- 
ко. Из остатков К. с. были образованы центр и 
обл. бюро содействия во главе с Гл. комитетом. 
Такой же союз возник в Москве. Чл. союза обе
щали поддержку Временному правительству. Но 
тогда крестьяне в большинстве своем объединя
лись вокруг сов. и земельных комитетов. После 
Октябрьской револ. союз перенес свою деятель
ность на Дон и примкнул к ген. А.М. Каледину. 
Весной 1920 ЦК ПСР дал директиву об организа
ции кампании создания К. с. в селах как «Союза 
братьев для защиты народных прав». В 1921 на 
всей территории страны было зарегистрировано 
139 случаев агитации за создание К. с., в 1923 — 
543, а за первое полугодие 1926 — 748. Отноше
ние к СТК у РКП(б)—ВКП(б) было крайне от
рицательным. 31.03.1921 Оргбюро ЦК РКП(б) 
признало «недопустимым и нецелесообразным 
легализацию крестьянских союзов». Один из ли
деров большевиков, Н.И. Бухарин прямо указал 
причину такого отношения к СТК: «Если бы в 
крестьянстве выросла другая партия против ком
мунистической партии (под каким угодно назва
нием), она могла бы иметь и неизбежно должна 
была бы иметь только один смысл, только одно 
значение — она будет всемерно усиливать, орга
низовывать и “нетрудовую душу” крестьянина; 
она будет организовывать и усиливать как раз его 
уклоны в сторону буржуазии...»

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилиане-
вич (24.01.1872, г. Самара — 31.03.1959, г. Мо

сква) — сов. парт, и гос. 
деятель, ученый-энергетик. 
В РСДРП с 1893. Из дво
рян. Образование: Петер
бургской технологический 
институт (1894). В тюрьмах 
и ссылке создал песни ре
вол. подполья: «Варша
вянка», «Красное знамя», 
«Беснуйтесь, тираны» и др. 
Подвергался репрессиям 

царского правительства. Чл. Моссовета, зав. 
отд. снабжения; после Октябрьской револ. ра

ботал над восстановлением и развитием энер
гетического хозяйства Москвы; с 02.1920 пред. 
ГОЭЛРО; с 02.1921 пред. Госплана РСФСР. Ака
демик АН СССР, чл. ВЦИК и ЦИК СССР, депу
тат ВС СССР.

КРИВЕЦ Ефим Фомич (1897, д. Крив- 
цы Виленской губ. — 26.01.1940) — сотрудник 

сов. органов ГБ. Из семьи 
чернорабочего ж. д. Бело
рус. В РСДРП(б) с 09.1917. 
Образование: 2-е Двин
ское высшее нач. училище 
(1912). В 1912-1916 маши
нист переписи Двинского 
уезд, съезда; письмоводи
тель, чл. окружного суда 
и 2-го участка Двинского 

уезда; письмоводитель Брянской гор. управы; 
машинист-переписчик Арсенала, г. Брянск. 
В армии: в 1916—1918 рядовой запасного и 97-го 
Лифляндского стрелк. полков; писарь упр. воин, 
нач., г. Брянск; пом. секретаря завкома Арсе
нала, г. Брянск; нач. 2-го района Ржевской гор. 
милиции. В органах ВЧК: следователь Брянской 
уезд. ЧК (25.10.1918—1919); чл. коллегии Брян
ской уезд. ЧК, зав. юридическим отд. до 05.1919; 
чл. коллегии Брянской губ. ЧК, зав. юридиче
ским отд. (05—12.1919); следователь, зам. зав. 
юридическим отд., упол. Полтавской губ. ЧК с 
01.1920; чл. коллегии, секретарь Полтавской губ. 
ЧК (26.07.1921); упол. по контрразв., зам. нач. 
политотд. Киевской губ. ЧК (07.1921—1922). 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
Депутат ВС СССР 1-го созыва. Звание: ст. май
ор ГБ. Награды: орден Ленина, орден Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)». Арестован 01.1939. Приговорен ВК ВС 
СССР 25.01.1940 к ВМН. Расстрелян. Не реаби
литирован.

КРИМИНАЛИСТИКА (от лат. crimen -  пре
ступление, criminalis — относящийся к престу
плению, преступный) — область специфических 
научных знаний о преступной деятельности и ее 
антиподе — деятельности по выявлению, рас
крытию и расследованию преступлений, уста
новлению истины в процессе судопроизводства.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ техника (уго
ловная техника) — раздел криминалистики,
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включающий систему спец. приемов и научно- 
технических средств по сбору, фиксации и ис
следованию доказательств, необходимых для 
раскрытия и предупреждения преступлений.

КРИПТОГРАФИЯ — 1) наука тайного на
писания сообщения; 2) до 1921 слово «К.» также 
означало разгадывание кодов.

КРОМИ Ф.А. — военно-морской атташе, чл. 
антисоветской «Организации борьбы с больше
виками и отправки войск Каледину», раскры
той органами ВЧК 23.01.1918. Организация за
нималась созданием в Петрограде, Москве и 
др. гг. вербовочных пунктов для отправки офи
церов и др. военнослужащих старой рус. армии 
на Южный Урал, Дон, Мурманск и Украину, где 
возникли очаги сопротивления большевикам. 
Группа, кроме отправки офицеров на Дон, пла
нировала вооруженное восстание и похищение 
В.И. Ленина. К. занимался финансированием 
заговорщиков.

КРОНШТАДТСКИЙ мятеж — антибольше
вистское выступление гарнизона Кронштадта 
и экипажей некоторых кораблей в 02—03.1921.

27.02.1921 на общих собраниях моряков линко
ров «Петропавловск» и «Севастополь» вынесена 
резолюция с призывом к сов. власти соблюдать 
права и свободы, провозглашенные в 10.1917;
01.03.1921 — общегородской митинг в Крон
штадте по поводу сведений о волнениях рабочих 
в Петрограде, связанных с продовольственными 
затруднениями, нехваткой топлива и сырья на 
предприятиях, сопровождавшихся увольнения
ми. Волнения рабочих и возникшие беспорядки 
рассеивались красными курсантами, что привело 
к введению в городе воен. положения. Участники 
митинга приняли резолюции с требованием сво
боды деятельности «левых социалистических пар
тий», упразднения комиссаров, свободы торговли 
и перевыборов Сов. Был выдвинут лозунг «Сове
ты без коммунистов!». 02.03.1921 на собрании де
легатов от экипажей моряки выразили недоверие 
Кронштадтскому сов. и избрали «Временный ре
волюционный комитет» для поддержания поряд
ка в Кронштадте, пред. которого избрали писаря 
с линкора «Петропавловск» С. М. Петриченко. 
Были арестованы коммунисты и сов. работни
ки. В руках мятежников (около 27 тыс. матросов 
и солдат) оказались гл. база Балтийского флота, 
2 линкора и другие боевые корабли, до 140 орудий

Атака на мятежный Кронштадт
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береговой обороны, свыше 100 пулеметов. Деле
гация кронштадтцев, прибывшая в Петроград для 
разъяснения своих требований, была арестована.
03.03.1921 Петроград и губ. были объявлены на 
осадном положении, проведены аресты родствен
ников кронштадтцев. Постановлением СТО от
04.03.1921 кронштадтцы признаны мятежника
ми. Сопротивление защитников крепости было 
сломлено 17—18.03.1921 наступлением войск 7-й 
армии под командованием М.Н. Тухачевского. 
Мятежники были разгромлены, потеряв более 
1 тыс. чел. убитыми, свыше 2 тыс. чел. ранеными 
и 2,5 тыс. захваченными в плен с оружием в ру
ках. Руководство Временного ревкома бежало в 
Финляндию. В 03—04.1921 дела мятежников рас
сматривались воен. трибуналами, чрезвычайной 
тройкой, а позднее президиумом Петроградской 
губ. ЧК, коллегией ОО охраны финляндской гра
ницы, чрезвычайной тройкой Кронштадтского 
особого отд-я, а также ревтрибуналом Петроград
ского ВО. К ВМН были приговорены 2103 чел., 
к различным срокам наказания — 6459 чел., 1464 
чел. освобождены.

Князь КРОПОТКИН Петр Алексеевич
(09:12.1842, г. Москва — 08.02.1921, г. Дмитров 

Московской губ) — общ. и 
револ. деятель, мыслитель, 
один из идеологов анархиз
ма, ученый-географ, геолог. 
Из семьи ген., богатого по
мещика из древнего кня
жеского рода. Был камер- 
пажом царя. В 1862 окончил 
Пажеский корпус, служил в 
Амурском казачьем войске, 

затем чиновником особых поручений при ген.- 
губернаторе Восточной Сибири. В 1867 вышел 
в отставку. В начале 1872 примкнул в бакунин
скому крылу Интернационала. В 1900—1909 вхо
дил в заграничные организации русских анархи
стов. Выступил в поддержку первой рус. револ. 
1905—1907. Оставаясь противником гос. власти, 
признал международное значение Октябрьской 
револ. В конце 1917 — начале 1918 пред. Лиги 
федералистов в Москве. С 05.1918 фактически 
отошел от анархического движения. В 1920 об
ратился с письмом к европейским рабочим, где 
признал историческое значение Октябрьской 
револ. и призвал рабочих воспрепятствовать 
воен. интервенции против Сов. России.

КРОПОТКИНА Анна Петровна (1887, г. Лон
дон — ?) — дочь П.А. Кропоткина. С 1915 жила в 
Москве и Петрограде. С 05.1921 находилась за гра
ницей, сначала в Германии, затем в Англии и США, 
где занималась литературной деятельностью.

«КРОТ» — агент разведки, как правило, за
нимающий высокий пост во вражеских гос. или 
воен., развед. структурах.

КРОХМАЛЬ Виктор Николаевич (31.10.1873, 
г. Киев — 1933, г. Ленинград) — полит, и общ. дея
тель, меньшевик. Уроженец Киева. После 10.1917 
работал в кооперации, упр. петроградским отд-м 
Центросоюза. Арестован в 1920 по обвинению 
в антисов. деятельности, в 09.1920 Верховным 
ревтрибуналом приговорен к 3 годам лишения 
свободы; по амнистии от наказания освобож
ден; вторично арестован 28.10.1921; освобож
ден 17.11.1921; вновь арестован 16.08.1922; по 
постановлению комиссии Ф.Э. Дзержинского 
от 31.08.1922 освобожден от высылки за гра
ницу на основании его личного письма на имя 
Ф.Э. Дзержинского, в котором он уверял его 
в своей лояльности к сов. власти. Арестован 
27.05.1925 «за участие в меньшевистской работе»; 
освобожден 07.07.1925; работал юрисконсультом 
Совхозколхозстроя; арестован 22.12.1930; по по
становлению ПП ОГПУ в Ленинградском ВО от 
31.05.1931 дело прекращено.

КРУЧИНКИН Николай Кузьмич (Козьмич)
(22.01.1897, г. Санкт-Петербург — 19.08.1938, 

г. Москва) — сов. воен дея
тель, руководитель ГУЛ В 
НКВД СССР. Из семьи слу
жащего акцизного ведомства. 
Русский. В 09.1919—10.1922 
чл. РКП(б), исключен из 
партии «за отрыв от партра
боты»; в ВКП(б) с 07.1929. 
Образование: 7 классов ре

ального училища, г. Гжатск, 1907—1914; 2 курса 
Тамбовского технологического института, 1914— 
1916; 3-я Петергофская школа прапорщиков, 
1916; Академия ГШ, 1919—1920; Воен. академия 
РККА, 1920—1922. В армии с 06.1916: рядовой
2-го учебного батальона, г. Царицын; прапор
щик 44-го пехот, запасного полка; подпоручик, 
ком. роты, нач. саперной команды 223-го пехот. 
Одоевского полка, Юго-Западный фронт. На-
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гравден орденом Св. Анны 4-й степени, солдат
ским Георгиевским крестом. В 03.1917 избран чл. 
полкового комитета 44-го запасного пехот, полка. 
В 08.1918 добровольно вступил в РККА: дело
производитель 32-го эвакопункта и Гжатского 
уезд, военкомата; комбат, пом. ком. 23-го стрелк. 
полка, ком. 23-го стрелк. полка 3-й дивизии, ком. 
180-й стрелк. бригады 60-й стрелк. дивизии. Вое
вал в районе гг. Псков, Бахмач. В 1920 направлен 
на учебу в Воен. академию РККА, затем отозван 
из академии и назначен нач. штаба 178-й брига
ды 60-й стрелк. дивизии Юго-Западного фронта. 
В конце 01.1920 возобновил учебу в академии. 
В органах ВЧК: пом. нач. строевого отд-я во
йск ВЧК, 26.05—10.06.1921; нач. орг. отд-я войск 
ВЧК, 10.06—01.11.1921; пом. нач. строевого отд-я 
войск ВЧК, 01.11.1921—25.09.1922. В дальнейшем 
в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Ср4.1937 
нач. ГУПВО НКВД СССР, с 01.1938 нач. Упр. по
граничной и внутренней охраны НКВД УССР. 
Затем в резерве отд. кадров НКВД СССР. Звание: 
комдив. Награды: 2 ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, орден Трудового Красного 
Знамени Туркменской ССР, знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (XV)», именное оружие. В 03.1938 
освобожден от занимаемой должности по ложно
му обвинению. Арестован в 04.1938. Приговорен 
ВК ВС СССР 19.08.1938 к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Реабилитирован поем.

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (13.05. 
1885, Смоленская губ. — 29.07.1938, Москов

ская обл.) — сов. гос. и парт, 
деятель. В РСДРП (б) с 1904. 
Из семьи полит, ссыльно
го. Образование: историко- 
филологический факультет 
Петербургского университета 
(1909); юридический факультет 
Харьковского университета,
1914. С 1916 в армии, прапор
щик. После Февральской ре

вол. 1917 пред. армейского комитета в 11-й армии 
Юго-Западного фронта; чл. Всероссийского бюро 
воен. организаций при ЦК РСДРП(б), исполко
ма Северной обл. Петроградского ВРК. Делегат 
II Всероссийского съезда Сов., избран чл. ВЦИК. 
Работал в газете «Солдатская правда». Затем вхо
дил в состав СНК в качестве чл. Комитета по воен. 
и морским делам. В 1917—1918 Верховный глав

нокоманд., руководил ликвидацией контрревол. 
Ставки. С 01.1918 чл. Всероссийской коллегии по 
организации и формированию Красной армии. 
В 02—03.1918 чл. Комитета револ. обороны Пе
трограда. С 03.1918 чл. коллегии НКЮ РСФСР, 
один из организаторов сов. суда и прокуратуры; с
05.1918 пред. ревтрибунала при ВЦИК, одновре
менно гос. обвинитель на полит, процессах, зам. 
наркома юстиции, ст. пом. прокурора, а затем 
прокурор РСФСР. С 25.01.1921 нач. ЭКУ ВЧК;
01.03.1922 исключен из списков личного состава 
ГПУ. С 1922 на гос. работе. Награда: орден Крас
ного Знамени. Делегат VIII съезда РКП(б). Чл. 
ЦКК ВКП(б) в 1927-1934; чл. Президиума ВЦИК 
и ЦИК СССР. С 1936 прокурор РСФСР. Чл. ЦКК 
ВКП(б) в 1927—1934. Поддерживал обвинитель
ные заключения на всех сфабрикованных процес
сах. Арестовывался ГУГБ НКВД СССР в 01.1938 
и в 07.1938 ВК ВС СССР приговорен к расстрелу
29.07.1938. Расстрелян в тот же день. Реабилити
рован поем. 10.08.1955.

КРЫЛОВ Яков Иванович (03.10.1888, д. Оси- 
новец Осецкой вол. Любимского р-на Ярослав
ской губ. — ?) — сотр. сов. органов ГБ. Из кре
стьян. Образование среднее; судовой механик. 
Чл. РКП(б) с 15.01.1918. В 1906 работал в Санкт- 
Петербурге кочегаром и матросом на буксирных 
судах. В 1911—1917 проходил воен. службу на 
флоте унтер-офицером, награжден двумя меда
лями (крестами) ордена Св. Георгия. Участник 
Февральской револ. 1917. В 03—07.1917 чл. Ярос
лавского губ. исполкома. С 19.03.1918 секретарь 
Ярославского ВРК, чл. губ. ЧК. В органах ВЧК: 
чл. Ярославской губ. ЧК, в 10.06—05.07.1918 ис
полнял обязанности пред. губ. ЧК. По личной 
просьбе освобожден от должности. В последую
щем служил механиком на Балтийском флоте, в 
судостроительной конторе в Костроме, работал 
в сельскохозяйственном кооперативе. 22.06.1925 
за бытовое разложение и кражу исключен из ря
дов КП.

КРЫМСКАЯ трагедия 1920. После эвакуа
ции из России войск ген. П.Н. Врангеля в Крым 
вошли части 4-й Красной армии: в Феодосию — 
30-я, в Симфрополь — 51-я, в Севастополь — 
46-я дивизии. Приказ о регистрации, подпи
санный М.В. Фрунзе, был составлен так, что 
большинство быв. белогвардейцев на полуостро
ве истолковало его как амнистию и явилось на
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регистрацию добровольно. Первые дни никаких 
самочинных расправ не было. Вскоре в Крыму 
была объявлена новая регистрация. На этот раз 
все явившиеся были арестованы и разделены на 
две категории: к первой отнесены офицеры и 
чиновники, солдаты и офицеры корниловской, 
дроздовской и марковской дивизий; ко вто
рой — солдаты др. частей. Попавшие в первую 
категорию подлежали уничтожению. Массовые 
расстрелы проводились одновременно во всех 
городах Крыма под руководством ОО 4-й армии. 
Количество расстрелянных, по неофициальным 
данным, составило: в Симферополе — около 
20 тыс., в Севастополе — около 12 тыс., в Фео
досии — около 8 тыс., в Керчи — около 8 тыс., 
в Ялте — до 5 тыс. чел. 28.11.1920 было расстре
ляно 1634 чел., два дня спустя еще 1202 чел. Под 
руководством нач. ОО Южного фронта Е.Г. Ев
докимова было расстреляно около 12 тыс. чел., 
в том числе 30 губернаторов, 50 ген., более 300 
полк. Действия ОО вызвали массу ходатайств со 
стороны местных парткомов и органов власти за 
многих арестованных, но секретарем областко- 
ма РКП(б) Самойловой (Землячкой P.C.) было 
указано на недопустимость массовых ходатайств 
и рекомендовано оказывать всемерную помощь 
ОО в их работе «по окончательному искорене
нию контрреволюции». 02.01.1921 Крымский 
областком РКП(б) согласился с предложением 
чекистов, чтобы ОО, вынося приговор о расстре
ле, одновременно высылал семьи расстрелян
ных. К лету из Крыма было выслано не менее 100 
тыс. чел.

КРЫМСКАЯ ЧК (г. Симферополь) — соз
дана в 04.1919 решением СНК 22.05.1919; 
упразднена и влита в ОО при РВС Крымской 
Красной армии. Председатель: Горев (04.1919—
09.05.1919). Вновь создана решением Крымско
го ревкома и РВС Южного фронта 12.12.1920 
и решением Крымского ревкома 21.01.1921 
упразднена. Повторно создана 07.05.1921;
06.02.1922 преобразована в ГПУ. Председате
ли: И.И. Каминский (12.12.1920-21.01.1921); 
H.A. Смирнов (07.05—11.06.1921); Ф.Т. Фо
мин, врид (11.06—23.07.1921); А.И. Ротенберг 
(23.07.1921-06.02.1922).

«КРЫША» — организация или учреждение, 
работой в которой разведчик прикрывает свою 
развед. (контрразвед.) деятельность.

КСЕНДЗ — польское наименование священ
нослужителей в католической церкви.

КСЕНОФОНТОВ (Крайков) Иван Ксенофон- 
тович (1884, д. Савинки Гжатского уезда Смо-

Q
 ленской губ. — 23.03.1926, 

г. Москва) — сов. и парт, 
деятель, рук. сотрудник сов. 
органов ГБ. Образование 
начальное: окончил 2 клас
са начальной школы. Рабо
чий на фабриках, г. Москва, 
1896, 1906; в 1900 принял 
участие в экон. забастовке. 

В РСДРП вступил через парт, кружок рабочих фа
брики Гужона; два года вел работу в парт, кружке 
рабочих фабрики Гужона; имел кличку Лука; 

арестован, выпущен из-за недостаточности улик 
и взят под негласный надзор полиции; в 1905 был 
арестован за организацию и рук. стачкой на фа
брике Дюфурмантеля, выслан из Москвы. В ар
мии: рядовой 15-го пехот, полка, Курляндская 
губ.; организовал в полку револ. кружок (1906 — 
осень 1908). В 1908—1914 рабочий фабрики, 
г. Москва; работал в кружках РСДРП; уволен 
с фабрики за участие в забастовке; секретарь 
Союза водопроводчиков, г. Москва; арестован, 
выслан из Москвы; проживал в Риге; сотр. «Рус
ского культурного центра», г. Рига; задержан по
лицией в Риге. В 1914 выслан в Екатеринбург, а 
затем в Кунгур. В армии в 1914—1917: рядовой на 
Западном фронте; демобилизован; вел агитаци
онную работу среди солдат Несвижского гарни
зона. В дни Февральской револ. 1917 находился 
на Западном фронте, избран пред. Сов. рабочих 
и солдатских депутатов в г. Несвиже, чл. коми
тета 2-й армии; создал и возглавил большевист
скую организацию; в 09—11.1917 пред. Слуцкого 
сов. солдатских депутатов; чл. ВЦИК 2—6-го со
зывов (от Западного фронта); чл. Учредитель
ного собрания (от армий Западного фронта). 
В органах ВЧК: чл. ВЧК, 20.12.1917-22.11.1918; 
чл. Президиума ВЧК, 21.12.1917-11.07.1918; 
пом. пред. ВЧК, 21.12.1917—01.1918; секретарь 
ВЧК, 11.1918-03.1919; зам. пред. ВЧК, пред
ставитель ВЧК в Верховном трибунале при 
ВЦИК, чл. ВЦИК, 03.1919-04.1920; был ко
мандирован по линии ВЧК в Калугу (1918), Ка
зань и Тулу, 1919; чл. кассационного Верховно
го трибунала при ВЦИК, 1918; чл. Верховного 
ревтрибунала ВЦИК, 06—12.1918; чл. коллегии
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ВЧК, 22.11.1918—18.03.1921; чл. Президиума 
ВЧК, 22.11.1918-24.04.1919; зам. пред. ВЧК, 
08.03.1919—08.03.1921; пред. Президиума ВЧК, 
24.04.1919; чл. Президиума ВЧК, 03.1921; чл. 
Особого трибунала ВЧК, 1919; пред. Особого 
трибунала ВЧК, 1919—1920; пред. Верховно
го ревтрибунала ВЦИК, 1920; чл. Верховного 
ревтрибунала ВЦИК, 1920—1921. Постановле
нием коллегии ВЧК от 16.03.1921 и приказом 
Ф.Э. Дзержинского от 13.04.1921 освобожден 
от должности зам. пред. ВЧК. В дальнейшем в 
Верховном ревтрибунале ВЦИК, упр. делами 
ЦК РКП(б); зам. наркома социального обеспе
чения.

КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКАЯ обл. ЧК (г. Ека- 
теринодар) — создана решением облревкома 
в 03.1920; 06.02.1922 преобразована в облот- 
дел ГПУ. Председатели: Сидоров (03—05.1920); 
В.Я. Долгов (05.1920-15.07.1920); Д.П. Котля
ренко (15.07.1920—28.01.1921); Д.В. Шленов 
(28.01.1921-06.02.1922).

КУБАНСКАЯ областная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией (г. Екатеринодар) — создана 
решением облисполкома 27.03.1918; расформи
рована 29.04.1918, и ее функции переданы чрезв. 
штабу обороны. Председатель: Самородов? 
(27.03-04.1918).

КУБАНСКАЯ обл. ЧК (г. Екатеринодар) — 
создана решением облисполкома в 06.1918; рас
формирована в 08.1918 в связи с образованием 
Северо-Кавказской Республики. Председатель: 
Б.К. Мальцев (Баян-Мальцев) (06—07.1918).

КУДЕЯР Сергей Антонович (1891—1921) — 
сотрудник сов. органов ГБ. До 1919 народник- 
коммунист. После Октябрьской револ. чл. Мос
совета, комиссар гос. коннозаводства. В годы 
Гражданской войны служил в Красной армии. 
С 10.1919 сотрудник для поручений в ОО ВЧК, 
затем особоупол.; с 01.1921 упол. опер. отд. ВЧК. 
С 04.1921 упол. Комиссии по улучшению быта 
рабочих при Президиуме Моссовета.

КУЗНЕЦОВ Борис Иннокентьевич (12.05. 
1889, г. Иркутск —19.04.1957, г. Москва) — сов. 
воен. деятель. Штабс-капитан царской армии. 
После Октябрьской револ. поступил на службу в 
Красную армию. С 02.1918 сотр. для поручений 
при штабе гл. рук. инженерной обороны Петро

града; с 04.1918 консультант опер. отд. Москов
ского окружного комиссариата по воен. делам, а с
05.1918 — опер. отд. Народного комиссариата по 
воен. делам. В 08—09.1918 воен. эксперт Нарко
мата по воен. делам на переговорах с германским 
воен. командованием в Берлине. С 11.1918 нач. 
развед. отд-я Полевого штаба РВСР. Проходил 
по делу «Ставки» быв. офицеров Полевого шта
ба РВС Республики, т.н. молодых генштабистов. 
Арестован ВЧК 09.07.1919 на основании данных 
о намерении установления связи со штабами
А.И. Деникина и А.В. Колчака, захвата упр. ар
мией под видом воссоздания ГШ. По предложе
нию Ф.Э. Дзержинского и И.П. Павлуновского
07.11.1919 освобожден под подписку о возвраще
нии к месту службы. С 12.1919 зав. учебной ча
стью Нижегородских пехот, курсов комсостава; 
с 06.1920 нач. штаба 1-й Восточной стрелк. бри
гады курсантов; с 01.1921 нач. опер. отд. штаба
11-й армии; с 09.1921 зам. наркомвоенмора Гру
зии, затем пом. наркомвоенмора ЗСФСР.

КУЗЬМИН Николай Николаевич (03.04.1883, 
г. Санкт-Петербург — 08.02.1939) — сов. воен. и 

парт, деятель. В РСДРП(б) 
с 1903. В 07.1917 пред. Гат
чинского сов., чл. бюро 
окружной Петербургской 
организации РСДРП(б). Вел 
револ. работу в армии. После 
Октябрьской револ. комис
сар штаба Юго-Западного 
фронта; с 03.1918 чл. бюро 

Петроградского комитета РКП(б); с 08.1918 ко
миссар 6-й армии, затем чл. РВС 6, 3 и 12-й ар
мий, воен. комиссар Балтийского флота, команд.
12-й армией, пом. команд. Балтийским флотом. 
Участвовал в подавлении Кронштадтского мяте
жа. В 1925—1926 чл. РВС Туркестанского фронта 
и Средне-Азиатского воен. окр., затем прокурор 
Воен. коллегии ВС СССР, нач. вузов РККА, чл. 
РВС. С 06.1932 на дипломатической, парт, и сов. 
работе. Награды: 2 ордена Красного Знамени.

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович
(06.06.1888, г. Омск — 25.01.1935, г. Москва) — 
сов. парт, и гос. деятель. В РСДРП с 1904. Из 
семьи офицера. Образование: учился в Военно
медицинской академии, г. Петербург, 1905— 
1906. Парт, работу вел в Омске, Петербурге, 
Харькове, Самаре и др. гг. России. Активный
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участник Октябрьской ре
вол., организатор вооружен
ного восстания в Самаре. 
В 1918—1919 комиссар и 
чл. РВС Южной группы во
йск Восточного фронта, за
тем зам. пред. Комиссии 
ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК 
РКП(б) по делам Туркестана. 

В 10.1919—08.1920 чл. РВС Туркестанского фрон
та, ПП РСФСР при бухарском правительстве, с
05.1920 нач. Политупр. Туркестанского фронта, 
затем чл. Президиума ВЦСПС. С 05.1921 чл. Пре
зидиума ВСНХ и нач. Главэлектро. В последую
щем секретарь ЦК РКП(б), пред. ЦКК РКП(б)— 
ВКП(б), нарком РКИ, зам. пред. СНК и СТО, с 
1926 пред. ВСНХ.

КУКУТАРИЯ Михаил Николаевич (1900, 
г. Поти — 1962, г. Тбилиси) — сотрудник сов. ор
ганов ГБ. Из семьи извозчика. Грузин. В ВКП(б) 
с 03.1926*. Образование: школа-девятилетка, 
г. Зугдиди, 1927 (экстерном); юридич. ф-т Гос. 
ун-та им. Сталина, Тбилиси, 1951. Регистратор 
в Потийском казначействе, 10.1919—03.1921; 
делопроизводитель ФО Потийского ревкома, 
03.21—1921. В органах ВЧК: сотр. Грузинской 
ЧК, 06—09.1921; сотр. Кутаисской губ. ЧК,
09—12.1921; сотр. политбюро ЧК Потийского 
уезда, 12.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в орга
нах ГПУ-ОГПУ ГрузССР. В НКВД—НКГБ в 
1934—1948. Последние должности: нарком ГБ 
Аджарской АССР; министр ГБ Аджарской АССР, 
15.03.1946—06.1948. Звание: полковник ГБ. На
грады: орден Ленина; 2 ордена Красной Звезды; 
орден Красного Знамени; орден Отеч. войны
1-й степени; орден Отеч. войны 2-й степени; 
орден Трудового Красного Знамени; 4 медали; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Пенсионер с 06.1948, Тбилиси. Находился под 
следствием, Тбилиси, 02.1952—03.1953; с 03.1953 
пенсионер, Тбилиси.

Примечание. *Член РКП(б) в 1921—1922, выбыл из 
партии автоматически.Вступил в 1926.

КУЛИКОВ Александр Пшрилович (1888 на 
Смоленщине — после 1960) — участник револ. 
движения в России, сотрудник сов. органов 
ГБ. Из бедной крестьянской семьи. Русский. 
В РСДРП(б) с 04.1917. С 1912 работал на заводах

Выборгской стороны и участвовал в револ. дви
жении. В 1915 арестован и отправлен на фронт. 
В 08.1917 ком. красногвардейского отряда, уча
ствовал в штурме Зимнего дворца в 10.1917. По
сле Октябрьской револ. принимал участие в по
давлении юнкерского мятежа, доставке оружия 
из Тулы, охране помещений Воен. организации 
и ЦК и ПК РСДРП(б). Этот отряд составил ядро 
роты Петербургского комитета РСДРП(б), на
правленной 01.03.1918 в распоряжение ВЧК, а 
затем Петроградской ЧК. Далее служил в войсках 
ВЧК и РККА. С 1934 на адм.-хоз. работе.

КУРОПАТКИН Алексей А. (1892-1920) -  
арестован ВЧК по делу «Национального центра». 
Решением внесудебной тройки ВЧК под пред
седательством Ф.Э. Дзержинского по докладу 
Я.С. Агранова за антисов. деятельность пригово
рен к расстрелу 13.01.1920.

КУРСКАЯ губ. ЧК (г. Курск) — создана реше
нием ГИК в 06.1918. В 09—10.1919 эвакуирова
на из Курска после оставления города Красной 
армией; 06.02.1922 преобразована в губотдел 
ГПУ. Председатели: А.И. Пузырев (06.1918); 
И.Г. Озембловский (06—08.1918); И.И. Камин
ский, и.о. (09.1918—27.10.1918); И.И. Камин
ский (27.10.1918-13.05.1919); Шоз (05-06.1919); 
П.И. Новицкий, врид (06—07.1919); В.М. Мав- 
чан (Мовчан) (22.07-09.09.1919); В.И. Ива
нов (10-12.1919); М.И. Лебедев (23.12.1919-
20.09.1920); А.А. Емельянов (20.09-11.1920);
А.А. Орехов (11.1920-14.07.1920); Е.Е. Судья 
(14.07-07.11.1921); П.В. Гузаков (07.11.1921- 
06.02.1922).

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (22.10.1874, 
г. Киев — 20.12.1932, г. Москва) — сов. гос. и парт.

ЕШШШ деятель. В РСДРП с 1904. Из
I семьи инженера-путейца.

I Образование: юридический
I  факультет Московского
I университета (1900). Ак-
И тивный участник Декабрь-
I ского вооруженного восста-I ния 1905 в Москве. С 1906

входил в Московское обл. 
бюро РСДРП. Неоднократно подвергался аресту. 
С 1914 на фронтах 1-й мировой войны, прапор
щик, продолжил револ. деятельность. В 1917 
пред. Сов. солдатских депутатов 4-й армии Ру-
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минского фронта. В октябрьские дни 1917 член 
ВРК в Одессе. С 03.1918 чл. коллегии НКЮста 
РСФСР, в 1918—1928 нарком юстиции РСФСР, 
СССР. Первый сов. ген. прокурор, одновремен
но в 1918—1920 комиссар Гл. и Полевого штабов 
РККА; чл. РВС 1919-1921; чл. М. СНК от НКЮ. 
Участвовал в разработке первой Конституции 
СССР 1924. В последующем пред. Централь
ной Ревизионной комиссии ВКП(б), чл. ЦКК 
ВКП(б), чл. Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. 
Посол СССР в Италии.

КУРЬЕР — посыльный, отвечающий за до
ставку и сохранность секр. документов и мате
риалов.

КУСКОВА (Кускова-Прокопович) Екатерина 
Дмитриевна (1869, г. Уфа — 22.12.1958, г. Жене

ва, Швейцария) — рус. жур
налистка, общест. деятель. 
Из семьи чиновника. В 1892 
участвовала в народниче
ском кружке в Саратове; 
затем в РСДРП, примкнула 
к «экономизму». С 1896 в 
эмиграции. В 1898 по тре
бованию Г.В. Плеханова ис
ключена из РСДРП. В 1905 

избрана чл. ЦК партии кадетов. После Февраль
ской револ. в Москве выпускала газету «Власть 
народа». В октябре 1917 поддержала Временное 
правительство. Участница контрревол. подпо
лья. Принимала участие в кооперативном дви
жении. В 1919 чл. Московского комитета Обще
ства Полит. Красного Креста. В 1921 входила во 
Всероссийский комитет помощи голодающим 
(«Помгол»), пытавшийся использовать голод 
для борьбы с сов. властью. В 08.1921 аресто
вана органами ВЧК за антисов. деятельность. 
В 1922 выслана за границу. Проживала в Берли
не, Праге, затем в Женеве, сотрудничала в эми
грантской печати. Избрана пред. Политическо
го Красного Креста.

КУСТАНАЙСКАЯ губ. ЧК (г. Кустанай) -  
создана в 04.1918 и прекратила свою деятель
ность в связи с падением сов. власти. Решением 
уезд, ревкома ЧК создана вновь в 09.1919.

КУТЕПОВ Александр Павлович (16.09.1882, 
Новгородская губ. — не ранее 26.01.1930) — воен.

деятель рос. контрревол. на 
юге России, белогвардей
ский ген. от инфантерии. Из 
дворян. Образование: Петер
бургское пехот, юнкерское 
училище (1904) — участник 
Рус.-японской войны 1904— 
1905, офицер 85-го Выборг
ского пехот, полка; с 1907 
служил в лейб-гвардии Пре

ображенском полку; участвовал в 1-й мировой 
войне, командовал ротой, батальоном и полком. 
В белогвардейской Добровольческой армии с на
чала ее формирования, нач. 1 -й пехотной дивизии. 
После взятия Новороссийска с 08.1918 черномор
ский ген.-губернатор; в 1919 команд. 1-м армей
ским корпусом деникинской, а затем корпусом и
1-й армией врангелевской армии, после разгрома 
которой в 11.1920 с остатками белогвардейских 
войск эвакуировался в Турцию, а затем в Болга
рию. Жил в Париже; в эмиграции возглавлял сто
ронников великого князя Николая Николаевича. 
После смерти Врангеля в 1928 стал во главе бело
гвардейского Рус. общевоинского союза (РОВС). 
26.01.1930 похищен сотрудниками ОГПУ в Пари
же и вывезен на пароходе в СССР. От передози
ровки хлороформа по дороге скончался.

КУЦЕРУБОВ Павел Николаевич (1901, Бо- 
гучарский уезд Воронежской губ. — ?) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Украинец. В РКП(б) с
03.1919. Исключен из пар
тии Воронежским обко
мом КПСС, 1960. Образо
вание: начальная сельская 
школа, с. Попасное, 1913;
2-классная школа, с. Петро
павловка, 09.1915—05.1917. 

Пастух у кулака Дейнекина, Попасное 05.1913— 
09.1915; батрак у кулака Дейнекина, Попас
ное, 05.1917—02.1918; секретарь сельсовета 
и комбеда, Попасное, 02—06.1918. В РККА: 
рядовой-разведчик Богучарского полка 40-й 
стр. дивизии, 06.1918—05.1920; инструктор по
лит. отд. 2-й Особой армии, 05.1920—04.1921. 
В органах ВЧК: сотр. отряда Воронежской губ. 
ЧК по ББ, 04.1921—02.1922. В дальнейшем про
ходил службу на различных должностях в орга
нах ГПУ—ОГПУ Воронежской губ., г. Курска,
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г. Белгорода. В НКВД в 1934—1942. Последние 
должности: нач. отд. УНКВД Читинской обл.; 
зам. нач. УНКВД Читинской обл. Пенсионер с
02.1941, г. Калач. Затем руководитель партшко
лы Калачского райотд. НКВД-НКГБ; секретарь 
Калачского РИК; служащий Юго-Восточной 
ж.-д., нач. объекта п/я № 4/21, Воронеж. Звание: 
капитан ГБ. Награды: медаль «XX лет РККА»; 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (XV)».

КУШНЕР Михаил Цшгорьевич (1872, г. Ви
тебск — 07.09.1938, г. Москва) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Врач. Из семьи купца. Еврей. 
В РКП(б) в 1918—1921, при чистке КП исключен 
как «балласт». В 1918 работал по специальности 
в ВЧК, затем переведен в Высшую воен. инспек
цию Н.И. Подвойского; в 1921 вернулся в ВЧК, 
возглавив санитарный отд. ВЧК; с 05.12.1922 
нач. санитарной части АОУ ГПУ; с 01.12.1929 
нач. санитарной части АОУ ОГПУ, затем нач. 
санитарного отд. НКВД. Арестован 08.03.1938;
04.09.1938 прокуратурой СССР обвинен в том, 
что «является активным участником контррево
люционной террористической организации пра
вых» и содействовал убийству В.Р. Менжинско
го. Дело было рассмотрено в закрытом судебном 
заседании без участия обвинения и защиты и 
без вызова свидетелей в порядке постановления 
ЦИК СССР от 01.12.1937.07.09.1938 приговорен 
к ВМН с конфискацией имущества. Расстре
лян в тот же день. В соответствии со ст. 3 Закона

РСФСР от 18.10.1991 «О реабилитации жертв по
лит. репрессий» реабилитирован 10.03.1992.

КЮРН Петр Альбертович. Решением вне
судебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского от 13.01.1920 по докладу 
Я.С. Агранова за антисов. деятельность пригово
рен к расстрелу.

КЮРЦ-ГЕДРОЙЦ Илья Романович (1873, 
г. Париж — 29.04.1931, г. Москва) — корреспон
дент иностранного отдела Госбанка, агент цар
ской контрразведки. Контактировал со шпи
онской сетью французской разведки во главе с 
резидентом Э.В. Бажо и резидентом английской 
разведки в России Полем Дюксом и петроград
ской шпионской белогвардейской организаци
ей. Арестован, осужден, расстрелян.

КЯСПЕРТ Иоханнес Юрьевич (21.05.1886, 
г. Нарва — ?) — деятель револ. движения в Эсто
нии. Сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи рабо
чего. В РСДРП с 1912. С 03.1918 сотрудник изд-ва 
газеты «Правда», затем в Наркомнаце. С 1919 в 
штабе РККА. С 05.12.1922 нач. 4-го отд. (борьба 
со шпионажем стран Центральной и Западной 
Европы и Америки; наблюдение за деятельно
стью АРА и др. организаций помощи голодаю
щим) КРО СОУ ГПУ. В последующем в органах 
ГПУ, ОГПУ. С 1925 ответ, секретарь Истпарта ЦК 
КП Эстонии. С 1927 на парт, работе в Ленинграде, 
с 1930 секретарь эстонской секции Коминтерна.



л
JIABTAKOB Александр Никанорович

(1898—?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина. Русский. 
В РКП(б) с 10.1919. Обра
зование: 4 класса реально
го училища; Высшая воен. 
школа связи РККА, Москва,
09.1920—06.1921. Приемщик 
на Центр, почтамте, Москва,
07.1915—08.1918; рядовой 
военпродотряда № 17, Ор

ловская губ., 08.1918—01.1919; комиссар воен
продотряда № 17, Курская губ., 01—04.1919; ле
чился в Стромынском воен. госпитале, Москва,
04—06.1919; пом. нач. дислокационного отд. 
Центр, телеграфа, Москва, 06—09.1919. В РККА: 
нач. дислокационного отд. 6-й армии, Ярос
лавль, 09.1919—02.1920; нач. дислокационного 
отд. 3-й армии, Вятка, 02—05.1920; пом. нач. 
дислокационного отд. Западно-Сибирского ВО,
05—09.1920; ком. роты батальона связи, Ново- 
николаевск, 07—12.1921. В органах ВЧК: уполн. 
ОО Западно-Сибирского ВО, Новониколаевск,
12.1921—02.1922. В дальнейшем проходил служ
бу на различных должностях в органах ГПУ. 
В НКВД: 1934—1937. Последние должности: 
нач. Биробиджанского райотд. НКВД; нач. 
УНКВД Еврейской автономной обл. Звание: 
ст. лейтенант ГБ. Награда: знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ(ХУ)». Исключен из партии
02.1938. Репрессирован.

ЛАГЕРЬ принудительных работ — место за
ключения с особо строгим режимом содержания. 
Л. п. р. начали создаваться осенью 1918 органами 
ВЧК и др. Основы сов. исправительно-трудовой 
политики заложены VIII съездом РКП(б) 
(18—23.03.1919). Они были включены в новую 
парт, программу. Полное же организ. оформле
ние лагерной системы Сов. России закреплено 
декретами ВЦИК «О лагерях принудительных 
работ» 15.04.1919 и «О лагерях принудительного 
труда» 17.05.1919. 15.04.1919 ВЦИК за подписью 
пред. М.И. Калинина и секретаря Л.П. Серебря
кова издал декрет «О лагерях принудительных 
работ», который узаконил в Сов. республике 
лагерную систему и принудительный труд. Де

крет обязал все губ. исполкомы Сов. создать при 
отд-ях упр. Л. п. р. в черте города, монастыре 
или близкой усадьбе. Первоначальная органи
зация и заведывание Л. были возложены на губ. 
ЧК, которые затем должны были передавать их 
отд. упр. исполкомов Сов. В уездах Л. могли от
крываться лишь с разрешения НКВД. Каждый 
Л. должен был содержать не менее 300 чел. За
ключению в Л. подлежали лишь лица по по
становлениям отд. упр., ЧК, револ. трибуналов, 
народных судов и др. органов власти, которые 
имели на это полномочия. Все заключенные в 
Л. немедленно привлекались к работам по тре
бованию сов. учреждений и должны были своим 
трудом окупать содержание администрации и 
охраны Л. Декрет предусматривал «самое суро
вое наказание» за побег. Для упр. Л. п. р. на всей 
территории РСФСР при НКВД по соглашению 
с ВЧК было образовано Центральное упр. лаге
рями. Зав. Л. п. р. назначались губисполкомами 
и утверждались Центральным упр. лагерями. 
Л. содержались за счет средств НКВД, выделяе
мых исполкомам. Врачебно-санитарный надзор 
за Л. был возложен на местные отд. здравоохра
нения. Декрет предложил НКВД в двухнедель
ный срок разработать подробные положения 
и инструкции по содержанию Л. Но 17.05.1919 
за подписью пред. ВЦИК В.А. Аванесова был 
опубликован новый, расширенный декрет 
«О лагерях принудительного труда». Декрет очень 
подробно регламентировал содержание Л. В нем 
имелись следующие разделы: а) организация 
лагерей, б) управление лагерями, в) караульная 
команда, г) санитарный и медицинский надзор, 
д) о заключенных, е) помещение. Более суровое 
наказание грозило заключенному за побег: в пер
вый раз — увеличение срока заключения в 10 раз, 
а во второй — ревтрибунал имел право приме
нить расстрел. В 1919 на территории Сов. России 
были развернуты десятки Л. п. р. Затем они были 
открыты и в др. регионах по мере освобождения 
территории от белогвардейцев и интервентов. 
Этими декретами были заложены все основные 
положения принудительного труда, ставшего не
отъемлемым элементом гос. жизни Сов. России, 
постепенно трансформировавшегося в систему 
фактически рабского труда в СССР.
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ЛАЗАРЕВСКИЙ Николай Иванович (1868-
24.08.1921) — юрист, профессор государства 
и права. Активный участник ПБО, дворянин, 
профессор, юрист-консультант, по убеждению 
сторонник демократического строя. Сенатор, 
профессор Петроградского университета, женат. 
К моменту свержения сов. власти подготовил 
проекты законов по ряду вопросов: о формах 
местного самоуправления в России, о судьбе 
разного рода бумажных денег. Завербовал в ор
ганизацию ряд ученых, получал через Таганцева 
деньги на ведение подрывной работы. По по
становлению Петроградской ЧК как активный 
участник вооруженного заговора расстрелян.

ЛАНДЕР Карл Иванович (05.04.1883, Вер- 
гальская вол. Либавского уезда Курляндской 

губ. -  29.07.1937) -  сов. 
парт, и гос. деятель, сотр. 
сов. органов ГБ. В РСДРП 
с 1905. Латыш. По про
фессии учитель. Активный 
участник револ. 1905—1907 
в Москве. Парт, работу вел 
в Латвии, также в Москве, 
Петербурге, Самаре и др. 
гг. Подвергался репрессиям 

царского правительства. После Февральской 
револ. 1917 чл. Минского и Северо-Западного 
обл. комитетов РСДРП(б), пред. ВРК Западно
го фронта (Минск). В октябрьские дни 1917 чл. 
ВРК Западного фронта и пред. Минского сов. 
После Октябрьской револ. пред. СНК Западной 
обл., чл. Президиума ВЦИК. С 05.1918 народ
ный комиссар Госконтроля РСФСР. Участвовал 
в разгроме «Национального центра». В органах 
ВЧК в 1919—1920: особоупол. ОО ВЧК, нач. ОО 
Кавказского фронта и ПП ВЧК на Дону и Се
верном Кавказе. В 1921 зав. агитпропотделом 
МК РКП(б). С 1922 ПП правительства РСФСР 
при всех заграничных организациях Помгола. 
В дальнейшем на сов., парт, и научной работе. 
Член ВЦИК. Автор трудов по истории Латвии. 
Осужден и расстрелян по ложному обвинению в 
заговоре и шпионаже. Реабилитирован поем.

ЛАНДЫШЕВ (Куприянов) Александр Ивано
вич (1895, Ардатовский уезд Симбирской губ. —
1941) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина. Русский. В РКП(б) с 1918. Обра
зование начальное. В 1912—1914 школьный сто

рож, Ардатовский уезд; приказчик, Симбирская 
губ. В армии рядовой, 1914—1917. В 1918—1919 
пред. волисполкома, Симбирская губ.; секр. 
агент Ардатовской уезд. ЧК. В РККА рядовой 
саперной роты, 1919—1920. В органах ВЧК: ст. 
агент ОО № 7, Восточный фронт, 1920; секр. 
пом. упол. ИНФО ОО 2-й армии труда, 1920— 
1921; секр. упол. Уфимской губ. ЧК, 1921—1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ Башкирии, 
Рязани, Дальнего Востока, в НКВД. Арестован; 
приговором воен. трибунала войск НКВД от 
28.01.1940 дело прекращено за отсутствием со
става преступления. В 1940—1941 зам. нач. лес
ного отд-я УИТЛиК УНКВД Хабаровского края; 
зам. нач. Лесного отд-я и врид нач. Отд-я осо
бого строительства УЛАГ УНКВД Хабаровского 
края. Уволен из НКВД 23.06.1940. Награда: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Уволен из 
НКВД 23.07.1940.

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  скрытая 
преступность, не получающая отражения в уго
ловной статистике, в связи с чем ее масштабы 
неизвестны.

ЛАТОУЗОВ Иван Иванович (1887, Тамбовская 
губ. — ?) — сотрудник сов. органов ГБ. Русский. 
Образование среднее: Народный университет. 
С 01.01.1915 призван рядовым в пехоту, в 1916 
признан не годным к воен. службе. В 1917—1919 
занимал выборные должности в Нижегородской 
губ. В органах ВЧК: с 12.08.1920 чл. коллегии 
Воронежской губ. ЧК; в 12.10.1920-17.03.1921 
пред. Воронежской губ. ЧК; В 03.1921 нач. адм.- 
орг. упр. ВЧК И.А. Апетером отозван в распоря
жение ВЧК. С 15.04.1921 сотрудник адм. отд. 
ВЧК. С 15.05.1921 откомандирован в распоряже
ние ЦК РКП(б).

Фон дер ЛАУНИЦ Владимир Владимирович.
Арестован органами ВЧК во время красного тер
рора. Освобожден из-под стражи по распоряже
нию Ф.Э. Дзержинского 10.09.1918. По докладу
А.Х. Артузова на заседании внесудебной тройки 
ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского 
за антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

ЛАФАР Георгий Георгиевич (Ж. де Лафар, 
де ла Фар) (14.09.1894, г. Сестрорецк — 03.1919, 
г. Одесса) — сов. разведчик, сотрудник сов. ор
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ганов ГБ. Поэт и переводчик, владел четырьмя 
языками, анархист-коммунист. Француз. В орга
нах ВЧК: с 01.1918 следователь при Президиуме 
ВЧК, комиссар ВЧК при Гос. банке в Петрограде, 
сотрудник отд. ВЧК по борьбе с преступлениями 
по должности; с 1919 по заданию ВЧК направлен 
в оккупированную англичанами и французами 
Одессу с задачей внедриться в одно из штабных 
учреждений французских войск и добыть сведе
ния о стратегических планах союзников, а также 
их численности. Устроившись переводчиком в 
штабе экспедиционного корпуса французов под 
опер, псевд. Шарль, успел направить на Лубянку 
4 письменных разведцонесения (из них адресата 
достигли только 2). Ранен. Деникинская контр
разведка напала на его след, в конце 03.1919 он 
схвачен и помещен на стоявшую на одесском 
рейде и превращенную в тюрьму старую баржу. 
На допросах держался стойко, с достоинством, 
так и не раскрыв тайной цели своего пребывания 
в Одессе. Приговорен к смертной казни и рас
стрелян на той же барже.

ЛАЦИС Мартын Иванович (Мартин Яно
вич) (Судрабс Ян Пидрикович, Ян Фридрихович)*

(16.12.1888, усадьба Рагай- 
ни (Паутина) Венденского 
уезда Лифлянской губ. —
11.02.1938, г. Москва) -  
руководящий сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-батрака. Ла
тыш. В РСДРП(б) с 1909**. 
Образование начальное: 
сельская вол. школа; сель

ское приходское училище, Старо-Пебельская 
волость, 1904. Работал пастухом, батрачил у 
«серых баронов», Старо-Пебельская вол., Лиф- 
ляндская губ., 1897—1903. В 1903—1905 уехал в 
Ригу в поисках работы: ученик столяра (работал 
у дяди); ученик оптового лампо-посудного мага
зина; учился в учительской семинарии; чл. бое
вой дружины. В 1905—1907 чл. отряда «Лесные 
братья»; батрак в деревне, Старо-Пебельская 
вол., Венденский уезд, одновременно возглавлял 
социал-демократический кружок в вол. С осени 
1907 до 1910 в Риге: учитель в начальной школе; 
сдал экстерном экзамены на народного учителя; 
учитель приходского училища, мест. Велико- 
Рооп Лифляндской губ.; летом там же работал 
батраком; одновременно пропагандист Рижско

го комитета Социал-демократической партии 
Латышского края. Арестован в 1910 на массовке, 
через несколько дней освобожден; перешел на 
нелегальное положение, взял фамилию Лацис 
Мартын Иванович (Янович); пропагандист ЦК 
СДЛК в сельских районах, 1910—1911; опаса
ясь ареста, в 1911 уехал в Россию. В 1911—1914 
помощник частного землемера Андерсона, гг. 
Ростов-на-Дону, Ставрополь; проживал неле
гально в Москве; учился 1 год в Университете 
Шенявского, работал в револ. кружке; с лета 
1914, опасаясь ареста, перешел на нелегальное 
положение; проживал в Петровско-Разумовском 
(пригород Москвы) до января 1915. В 1915 чер
тежник гидромодульной части при Министер
стве земледелия, Московская губ.; весной 1915 
принял участие в создании Тверской группы 
СДЛК; организовал на своей квартире под
польную типографию, где печатались листовки; 
арестован, сидел в Таганской тюрьме; в 01.1916 
осужден на 4 года ссылки в Иркутскую губ. ; отбы
вал ссылку, по поручению В.М. Молотова неле
гально прибыл в Петербург. В 1916—1917 принял 
участие в организации подпольной типографии 
для издания центрального органа ЦК РСДРП; 
агитатор-организатор СДРП в Выборгском рай
оне (кличка Дядя), г. Петербург; чл. Выборгского 
РК РСДРП(б), г. Петроград; чл. Исполнительной 
комиссии Петроградского комитета РСДРП(б); 
делегат 4-й конференции РСДРП(б); чл. трой
ки ЦК РСДРП(б) по подготовке вооруженно
го восстания; чл. Петроградского ВРК. После 
Октябрьской револ. в 1917—1918: чл. коллегии 
НКВД РСФСР; тов. наркома внутренних дел 
РСФСР; чл. коллегии НКВД РСФСР (из кол
легии не выводился); комиссар отд. местного 
упр. (нач.) НКВД РСФСР; куратор администра
тивной части НКВД РСФСР (как чл. коллегии). 
В органах ВЧК: чл. ВЧК, 05—11.1918; зав. отд. по 
борьбе с контрревол. ВЧК, 05—07.1918; чл. кол
легии ВЧК, 11.1918-06.02.1922; пред. ЧК при 
СНК РСФСР Чехословацкого фронта, 16.07— 
11.1918; по совместительству пред. Казанской 
губ. ЧК, 10—11.1918; пред. реввоентрибунала 5-й 
армии, Восточный фронт, 08—10.1918; чл. РВС 
Восточного фронта, 1918—11.1918; зав. СО ВЧК,
11.1918-02.1919; пред. ВУЧК, 02.04-16.08.1919; 
чл. коллегии НКВД Украины, 02.04—09.1919; 
пред. Киевской губ. ЧК, 16.08—09.1919; чл. РВС 
Киевского УРа, 22.08—09.1919; чл. РВС Гомель
ского УРа, 03.09.1919-1919; зав. СОО ВЧК,

245



09.1919—09.1920. В дальнейшем в народном хоз., 
на педагогической работе; ответственный редак
тор журнала «Вестник земледелия и переселе
ния»; чл. ЭКОСО РСФСР; зам. пред. Всесоюз
ного переселенческого комитета; ответственный 
инструктор ЦК ВКП(б) по работе в деревне; зам. 
зав. отд. ЦК ВКП(б) по работе в деревне; пред. 
правления АО «Скотовод», г. Москва; не работал 
по болезни, г. Москва; зам. пред. правления ВО 
Союзрыба, г. Владивосток; директор Института 
народного хозяйства им. Плеханова, г. Москва; 
чл. ВЦИК и ЦИК СССР; делегат VI, VIII, X съез
дов КП; с 1928 чл. Всесоюзного общества старых 
большевиков. Автор книг «Два года борьбы на 
внутреннем фронте» (1920) и «Чрезвычайные 
комиссии по борьбе с контрреволюцией» (1921). 
Награды: орден Красного Знамени, орден Трудо
вого Красного Знамени УССР, знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», почетное боевое ору
жие. Арестован 29.11.1937 по обвинению в при
надлежности к контрревол. националистической 
организации. Осужден комиссией НКВД и про
куратуры СССР 11.02.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Определением ВК ВС СССР от
02.06.1956 реабилитирован поем.

Примечания. *Настоящие ФИО — Судрабс Ян Пидри- 
кович, в связи с неблагозвучностью отчества на русском 
языке сменил его на Фридрихович (из следственного дела 
НКВД СССР).

•^Партийные клички: Лацис, Гарайс, Милис, Дядя.

ЛАШЕВИЧ Михаил Михайлович (1884, 
г. Одесса — 30.08.1928, г. Харбин) — сов. гос. и 
парт, деятель. В РСДРП(б) с 1901. Занимался 
парт, работой в Одессе, Николаеве, Екатерин
бурге, Петрограде. Неоднократно подвергался 
репрессиям. В 1915 мобилизован в армию. Вел 
револ. пропаганду среди солдат. Во время Фев
ральской револ. 1917 работал в Московском 
комитете РСДРП(б), затем в Петрограде, де
путат Петроградского сов., чл. Петербургского 
комитета РСДРП(б); чл. Петроградского ВРК, 
делегат II Всероссийского съезда Сов., чл. Пре
зидиума ВЦИК 2-го созыва. В октябрьские дни 
руководил захватом телеграфа, почты, госбанка, 
Павловского юнкерского училища. В 1918 чл. 
Петроградского бюро ЦК РКП(б); в 04—09.1918 
полит, комиссар Северного участка отрядов за
весы; в 08-11.1918 чл. РВС; в 12.1918-03.1919 
команд. 3-й армией; в 03—08.1919 чл. РВС Вос
точного фронта, в 08—10.1919 — Южного фрон

та; в 10.1919—08.1920 чл. РВС 7-й армии, в 08—
11.1920 — 15-й армии. Делегат VII, IX, X съездов 
РКП(б); в 1918-1919 чл. ЦК. В 1921-1925 на 
воен. работе. В 1926—1928 зам. пред. правления 
КВЖД. Награды: 2 ордена Красного Знамени. 
В 1923—1925 чл. ЦК РКП(б), с 1925 кандидат в 
чл. ЦК ВКП(б).

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович (1884, д. Из- 
валка Романово-Борисоглебского уезда Ярос

лавской губ. — 1971) — со
трудник сов. органов ГБ. 
Из крестьян. Чл. РСДРП(б) 
с 1914, участник револ. со
бытий. Образование: не за
кончил двухклассного гор. 
училища. В 1896 из-за мате
риальных трудностей посту
пил учеником в кустарную 
меднокотельную мастер
скую, в 1898 — на Крон

штадтский пароходный завод. В 1904 призван на 
воен. службу на флот и в  1905 принял участие в 
Кронштадтском восстании моряков. С весны 
1917 в должности коман. и комиссара воевал с 
гайдамаками и немецкими оккупантами. В 1918 
чл. Романово-Борисоглебского уезд, исполкома, 
с 08.1918 чл. уезд. ЧК. Во время белогвардей
ского восстания в Ярославле во главе красног
вардейского отряда принимал участие в его по
давлении. Затем зав. отд. юстиции Ярославского 
губисполкома. В органах ВЧК: пред. Ярослав
ской губ. ЧК, 12.1918—12.1919; пред. Курской 
губ. ЧК в 01.01.1920—10.09.1920. В дальнейшем 
работал в органах ВЧК, ГПУ, ОГПУ Курска, 
Киргизии, Владикавказа. Награды: орден Ле
нина, орден Трудового Красного Знамени, знак 
«Почетный чекист». В 1929 уволен из органов ГБ 
по состоянию здоровья. В последующем на парт, 
и хоз. работе.

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович (21.04.1872— 
02.07.1933) — сов. воен. деятель. Из дворян. 
Ген. царской армии. Образование: Академия 
ГШ (1900) — участник 1-й мировой войны. 
В 1918 добровольно вступил в Красную армию. 
В 05.1918—03.1919 нач. мобилизационного отд. 
Всеросглавштаба; в 05—07.1919 нач. штаба, 
врид команд. Восточным фронтом, 07.1919; с
07.1919 нач. Полевого штаба РВС Республики; 
в 1921 -1 9 2 4  нач. Штаба РККА; в 08.1921 -1 924
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по воен. администрации. 
В 1927 тяжело заболел и 
в 1928 был освобожден от 

должности нач. штаба округа, оставаясь пом. 
команд. Скоропостижно скончался на служеб
ном посту.

нач. Воен. академии. В по
следующем в РВС СССР, 
нач. штаба и пом. команд, 
войсками Украинского ВО, 
одновременно гл. руково
дитель всех воен. академий

(XV)». Арестован 18.10.1938; приговорен ВК ВС 
СССР 04.03.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

Примечание: * В 1956 жене было объявлено, что он 
умер 06.01.1942, отбывая наказание.

ЛЕБЕДЕВ Петр Владимирович (1891—
24.08.1921) — дворянин, л-нт., беспартийный, 
резидент боев. орг. Врангеля в Петрограде. В 
контрревол. организации и заграничных рези- 
дентурах работал с 1918. Совершил 19 незакон
ных переходов гос. границы с целью получения 
и передачи сведений о Сов. России. По поста
новлению Петроградской ЧК как активный 
участник вооруженного заговора расстрелян
24.08.1921.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович (1900, г. Горо
ховец Владимирской губ. — 04.03.1939)* — со

трудник сов. органов ГБ. 
Из семьи стрелочника (отец 
умер в 1909). Воспитывался 
в приюте, 1908—1915. Рус
ский. В ВКП(б) с 03.1926. 
Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. Обра
зование: начальная школа, 
Гороховец, 1911; 3 класса 
высшего начального учи
лища, Гороховец, 1914; 3 

класса Мальцевского ремесленного училища, 
Владимир, 1915—1918. Разметчик на Горохо- 
вецком судостроит. з-де, 1918; счетовод Вла
димирского губкома РКП(б), 1918—09.1918. 
В органах ВЧК: пом. секретаря Владимирской 
губ. ЧК, 09.1918—10.1919; зав. отд. Тульской 
губ. ЧК, 10.1919—03.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ-ОГПУ. В НКВД в 1934-1938. Последние 
должности: зам. нач. УНКВД Московской обл.,
09.09.37-28.09.37; нач. УНКВД Тульской обл.,
28.09.37—18.10.38. Звание: майор ГБ. Награды; 
орден Ленина, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (V)»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ

составе отряда одесских чекистов; при отсту
плении из Одессы в 08.1919 ранен; упол. полит, 
группы Крымской обл. ЧК, 08.02—26.04.1921; 
зам. упол. полит, группы Крымской обл. ЧК, 
26.04—26.10.1921; врид нач. политотд. Крым
ской обл. ЧК, 26.10.1921—1922. В последую
щем в органах и пограничных войсках ГПУ, 
ОГПУ, ОО Балтийского флота; в НКВД: нач. 
60-го Камчатского пограничного отряда; нач. 
УНКВД Камчатской обл. Звание: комбриг. На
грады: орден Красного Знамени, орден Крас
ной Звезды. Арестован 10.1937. Осужден. При
говорен выездной сессии ВК ВС СССР к ВМН.

Расстрелян 05.02.1938.

ЛЕВИН Абрам Ми
хайлович (Вельский Лев 
Николаевич) (1889, мест. 
Мир Новогрудского уезда 
Минской губ. — 16.10.1941, 
г. Москва) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Еврей. Чл. Бун
да 1904-1907. В РСДРП(б) 

с 1917. В органах ВЧК: пред. Симбирской губ. 
ЧК, 1918-1919. В 1919-1920 нач. ОО 8-й ар
мии; в 1920—1921 пред. Астраханской, Тамбов
ской и Воронежской губ. ЧК; в последующем 
нач. Госполитохраны ДВР и ПП ГПУ на Дальнем 
Востоке, ПП ОГПУ в Туркестане, ПП ОГПУ по 
Московской обл.; нач. упр. Наркомснаба; ПП 
ОГПУ по Нижней Волге. В 1934—1935 нач. Гл. 
упр. рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ;

ЛЕВ Александр Петрович (1896, г. Одес
са — 05.02.1938, г. Хабаровск) — сотрудник сов.

органов ГБ. Из семьи черно
рабочего. Еврей. В РКП(б) 
с 12.1918. Образование: на
родное училище. Работал 
на предприятиях Одессы 
до 1915. В армии: рядовой 
309-го пехотного полка, 1917; 
чернорабочий в германском 
плену, 1917—1918. В орга
нах ВЧК: следователь, упол. 

Одесской губ. ЧК, 01.04—27.08.1919; воевал в
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в 11.1936—1937 зам. наркома внутренних дел 
по милиции; с 03.1938 нач. Упр. транспорта и 
связи НКВД, зам. наркома путей сообщения.
30.06.1939 арестован по ложному обвинению в 
заговоре. 05.07.1941 ВК ВС СССР приговорен 
к ВМН. 16.10.1941 расстрелян. Реабилитирован 
поем.

ЛЕВИТАН Гутман Нафтальевич (1897— 
1937) — сотрудник сов. органов ГБ. Еврей. 
В РСД РП(б) с 04.1917. После Февральской револ. 
1917 работал в редакции газеты «Рабочий». После 
Октябрьской револ. сотр. Петроградского ВРК. 
В органах ВЧК: секретарь следственной ча
сти при Президиуме ВЧК, сотрудник общей 
канцелярии и секретарь Президиума ВЧК,
12.1917—02.1919. В 1919 упол. Чрезвычайно
го воен. комиссариата ж. д. Северного фронта. 
В 1921—1922 в Гл. инспекции путей сообщения 
НКПС.

ЛЕВКО Б.В. (1895—1919) — прапорщик цар
ской армии. В 08.1918 арестован органами ВЧК 
по обвинению в участии в контрревол. белогвар
дейской организации. В 01.1919 осужден.

ЛЕВОЦКИЙ Василий Яковлевич ( 1894, г. Щи- 
гры Курской губ.—06.10.1941, Северо-Восточный 
ИТЛ, г. Магадан) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи рабочего табачной фабрики. Русский. 
В РСДРП(б) с 03.1916. Образование: 3-классное 
гор. училище, г. Курск, 1911; технические кур
сы, г. Курск, 1911—1912. В 1913—1914 монтер 
в технической конторе «Энергия», в трамвай
ном депо, г. Курск; монтер в трамвайном депо, 
г. Киев. В армии в 1914—1918: рядовой 175-го Ба- 
туринского пехот, полка, дезертировал; примы
кал к анархистам-коммунистам, г. Курск; аресто
ван; рядовой, ефрейтор 12-го Ахтырского стрелк. 
полка, Западный и Румынский фронты; ранен, 
направлен в госпиталь, г. Курск, откуда дезер
тировал; затем на поденных работах, г. Курск; 
ефрейтор 12-го Ахтырского гусарского полка; 
пред. полкового комитета 12-го Ахтырского 
полка, дезертировал. Скрывался под Одессой. 
В 12.1917—03.1918 нач. связи и командир парти
занского отряда при Румынском чрезвычайном 
отд., гг. Одесса, Тирасполь. В РККА в 1918—1919: 
рядовой 1-го Курского красного полка; пред. клу
ба Курского губ. военкомата; зав. агитационно
просветительным отд. Курского губ. военкома

та; пред. парткома Одесского гарнизона; зам. 
нач. ПУР Одесского ВО; организатор Одесского 
подпольного губкома КП(б) У; военком 2-го ба
тальона, военком 1-го Сводного коммунистиче
ского полка группы войск И.Э. Якира. В органах 
ВЧК: врид пред. Волынской губ. ЧК, г. Жито
мир, 12.1919; чл. коллегии Волынской губ. ЧК, 
г. Житомир, 12.1919—1920; зам. пред. Волынской 
губ. ЧК, 1920—06.1920; нач. политбюро ЧК Ро- 
венского уезда, 07—08.1920; инструктор ОО Во
лынской губ. ЧК, 23.10—22.12.1920; чл. коллегии 
Волынской губ. ЧК, 12.1920—09.1921; врид нач. 
ОО Волынской губ. ЧК, 22.12.1920—1921; зав. 
общим отд. Волынской губ. ЧК, 1921; секретарь 
Волынской губ. ЧК, 1921—09.1921; нач. 6-го 
пограничного отд-я ВЧК-ГПУ, г. Шепетовка,
10.1921—05.1922. В последующем в органах ГПУ, 
ОГПУ, ГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. Награ
да: знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)». 
Арестован в 06.1938. Приговорен ВК ВС СССР
31.05.1939 к 20 годам лишения свободы. Умер в 
лагере. Не реабилитирован.

ЛЕВОЭСЕРОВСКИЙ мятеж 1918 -  анти- 
большевистское выступление левых эсеров
06—07.07.1918 в Москве во время работы V Все
российского съезда Сов., предпринятое по ре
шению ЦК партии с целью сорвать Брестский 
мир 1918, спровоцировать войну с Германией и 
свергнуть власть большевиков. Это было на руку 
воен. партии Германии, которой важен был по
вод для начала наступления на Петроград, Мо
скву и Царицын. Около 3 часов дня 06.07.1918 
левые эсеры И.А. Андреев и Я.Г. Блюмкин, 
подделав подпись Ф.Э. Дзержинского, с фаль
шивым удостоверением проникли в германское 
посольство и убили посла графа В. Мирбаха, что 
явилось сигналом к началу выступления. Всего 
мятежников насчитывалось около 1800 чел., в их 
распоряжении было до 8 орудий, 4 броневика и 
48 пулеметов. Подавлением мятежа руководили 
пред. Высшей воен. инспекции Н.И. Подвой
ский и нач. Латышской стрелк. дивизии И.И. Ва- 
цетис. Около 300 мятежников было захвачено 
в плен. По постановлению ВЧК от 08.07.1918 
В.Д. Александрович, матрос А.Е. Жаров и 10 мя
тежников из отряда Д.И. Попова были расстре
ляны. Приговором Верховного револ. трибунала 
ВЦИК от 27.11.1918 лидеры партии левых эсеров 
М.А. Спиридонова и Ю.В. Саблин заключены в 
тюрьму сроком на 1 год, а решением Президиума
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ВЦИК от 29.11.1918 освобождены по амнистии. 
Другие деятели партии тем же приговором Вер
ховного ревтрибунала заключены в тюрьму с 
применением принудительных работ на 3 года. 
Исполнители террористического акта Блюм
кин и Андреев — к аналогичному наказанию, а 
скрывшийся нач. отряда ВЧК Попов объявлен 
врагом трудящихся и при поимке должен был 
быть расстрелян (это произошло в 05.1921).

ЛЕВЫЕ эсеры — в 1917—1921 мелкобуржу
азная полит, партия в России, оппозиционное 
полит, течение в партии эсеров в годы 1-й миро
вой войны, выступала под антивоенными лозун
гами. Лидеры: М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, 
М.А. Натансон. После Февральской револ. объе
динились вокруг газеты «Земля и воля». Вместе с 
большевиками Л. э. входили в воен.-револ. коми
теты, участвовали в Октябрьском вооруженном 
восстании и работе II Всерос. съезда Сов., голо
совали за его декреты и были избраны во ВЦИК.
15.12.1917 оформились в самостоятельную по
лит. партию. Участвовали в проведении аграр
ной политики сов. власти, становлении Красной 
армии, борьбе с контрревол., но расходились с 
большевиками по ряду принципиальных вопро
сов: отношение к Учредительному собранию, 
контрревол. печати, ВЧК, земствам и др. По
сле подписания Брестского мира объявили себя 
свободными от выполнения условий соглаше
ния с большевиками и вышли из состава СНК.
06—07.07.1918 подняли мятеж, который был по
давлен. Партия JT. э. раскололась, и в 09.1918 из 
нее выделились партии народных коммунистов 
и революционных коммунистов, часть лиде
ров вступила в РКП(б), некоторые участвовали 
в контрревол. заговорах и восстаниях. В начале 
1920-х партия J1. э. потеряла влияние в народе и 
прекратила свое существование.

ЛЕВЫЕ эсеры в ВЧК. 21.01.1918 по настоя
нию руководства партии ЛСР решением СНК в 
состав ВЧК были включены представители пар
тии Л. э.: зам. пред. В.Д. Александрович и Г. Закс, 
чл. коллегии М.Ф. Емельянов, В.Д. Волков, 
М. Гуркин, П.Ф. Сидоров, И. Ильин, В. Алгасов, 
Д. Магеровский. После мятежа Л. э. 06.07.1918 их 
представители были изгнаны из чл. ВЧК.

ЛЕГАЛЬНЫЙ разведчик — сотрудник раз
ведки, который направлен за рубеж как офи

циальный представитель своей страны, т.е. ра
ботает под легальным прикрытием сотрудника 
дипломатической или торговой миссии.

ЛЕГЕНДА — вымышленная биография, ко
торую сотрудник разведки выдает за свою в це
лях конспирации. Подкрепляется, как правило, 
поддельными или чужими документами.

ЛЕГЕНДИРОВАННАЯ банда — специаль
но создававшаяся органами ВЧК и действовав
шая под видом банды агентурно-боевая группа. 
Предназначалась для борьбы с бандитизмом; 
могла состоять из агентов различных категорий 
(включая агентов-боевиков). Руководили Л. б. 
опер, сотр., входившие в состав Л. б., или рези
денты.

ЛЕГЕНДИРОВАННАЯ организация — соз
данная органами ВЧК и подставленная спец
службам иностранных гос. группа лиц, состо
явшая из опер, работников и агентов, которая 
выступала в роли преступного сообщества. Л. о. 
использовалась для агентурного проникновения 
в развед., контрразвед. органы зарубежных гос. и 
в преступные организации; отвлечения сил про
тивника на ложный объект; продвижения дезин
формационных материалов: выявления и пере
хвата используемых противником каналов связи; 
предупреждения и пресечения подрывных акций 
противника.

ЛЕЛЯНОВ Н.П. — служащий кредитной 
канцелярии Министерства финансов. 28.12.1917 
арестован органами ВЧК по обвинению в сабота
же. В начале 01.1918 из-под стражи освобожден.

ЛЕМЕШЕВ Федор Андреевич (Лемешов)
( 1891, г. Петроград — 1954)—участник револ. дви

жения в России. Сотрудник 
сов. органов ГБ. Из рабочих. 
В РСДРП(б) с 1914. Один из 
рук. Нарвско-Петергофского 
района и чл. Петроградского 
комитета РСДРП(б) в 1916. 
После Февральской револ. 
чл. райкома и депутат Пе
троградского сов. В 10.1917 
чл. Нарвско-Петергофского 

револ. штаба, депутат районного Сов., пред. на
родного суда. В органах ВЧК: следователь Петро
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градской ЧК с лета 1918 до 05.1919; затем воевал 
на Северном фронте; с 05.1920 следователь ОО 
Петроградской ЧК; в 09—11.1920 следователь 
ОО 7-й армии. В дальнейшем на сов., парт, и хоз. 
работе.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич
(22.04.1870, г. Симбирск, ныне Ульяновск — 

21.01.1924, пос. Горки, ныне 
Горки Ленинские Москов
ской обл.) — российский и 
сов. полит, деятель мирово
го масштаба, революционер, 
создатель РСДРП(б), один 
из организаторов и руково
дителей Октябрьской ре
вол. 1917 в России, председ. 
СНК, создатель первого в 

мире социалистического государства. Русский. 
Из семьи директора народных училищ Симбир
ской губ. Старший брат, Александр казнен в 1887 
за участие в подготовке покушения на царя Алек
сандра III. Образование: гимназия с золотой ме
далью, г. Симбирск, 1879—1887; учился в Казан
ском университете, в 12.1887 за активное участие 
в револ. сходке студентов арестован, исключен из 
университета и выслан в дер. Кокушкино Казан
ской губ. В 1888 вступил в марксистский кружок 
Н.Е. Федосеева. В 1891 сдал экстерном экзамен 
за юридический факультет при Петербургском 
университете, работал пом. присяжного поверен
ного. В 08.1893 переехал в Петербург, занимался 
револ. работой, публицистикой. В 04.1895 выехал 
за границу, установил связь с группой «Освобож
дение труда», видными револ. Г.В. Плехановым, 
В. Либкнехтом, П. Лафаргом и др. Осенью 1895 
после возвращения в Петербург создал первую 
социал-демократическую организацию «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». За ре
вол. работу был арестован, осужден и выслан на 
3 года в с. Шушенское Енисейской губ. В 1903 на 
II съезде РСДРП была создана револ. партия на 
идейно-полит. и организационных принципах, 
разработанных Л.; принята программа, в кото
рой сформулировано требование установления 
диктатуры пролетариата, против чего выступало 
меньшинство партии. Произошел раскол, так 
возникли большевики и меньшевики. Л. принял 
активное участие в 1-й революции 1905—1907. 
Летом 1906 выехал в Финляндию, в 12.1907 — 
в Швейцарию, в 1908 — в Париж. В годы 1-й ми

ровой войны Л. разрабатывал важнейшие поло
жения марксистской теории, стратегии и тактики 
большевиков в условиях войны. 16.04.1917 Л. вер
нулся в Россию и предложил свой план борьбы за 
мирный переход от буржуазно-демократической 
револ. к социалистической путем завоевания 
большинства в Советах. После перехода власти 
в руки контрревол. в 07.1917 Л. скрывался близ 
Петрограда, руководил большевиками по под
готовке и проведению вооруженного восстания, 
направляя деятельность Военно-револ. центра и 
ВРК. 24.10.1917 Л. нелегально прибыл в Смоль
ный и возглавил руководство вооруженным вос
станием. 07.11.1917 II Всерос. съезд Советов про
возгласил переход власти в руки Сов., принял 
декреты о мире и земле, образовал правитель
ство — СНК во главе с В.И. Лениным. В услови
ях Гражданской войны и нэпа по инициативе Л. 
был создан сов. орган ГБ — ВЧК. Как пред. Сов. 
правительства, Л. постоянно осуществлял поли
тическое руководство органами ВЧК, требовал, 
чтобы они сверяли свою деятельность с полит, 
линией ЦК партии при решении важнейших во
просов обеспечения безопасности Сов. России. 
Он являлся автором ряда проектов и постанов
лений о ВЧК, которые выносились на обсуж
дение и утверждение ВЦИК, его Президиума, 
СНК, СТО. Руководящая роль Л. проявлялась в 
постоянном контроле за работой органов ВЧК, 
соблюдении ими соц. законности, подготовке 
чекистских кадров, опоре на всестороннюю по
мощь населения.

ЛЕОНОВ Иван Леонтьевич (1888, Новгород
ская губ. — 1937) — участник револ. движения, 

сотрудник сов. органов ГБ. 
Из крестьянской семьи. Ба
трачил. В РСДРП(б) с 1914. 
С 1909 работал в Петербур
ге строгальщиком и уча
ствовал в револ. движении. 
В РСДРП(б) с 1914. После 
Февральской револ. избран 
в исполком Василеостров- 
ского районного Сов. Уча

ствовал в Октябрьском вооруженном восстании. 
В 1918 пред. Василеостровского районного Сов. 
и чл. Петроградского сов. В органах ВЧК: чл. 
коллегии Петроградской ЧК, 10.1918—09.1919. 
В дальнейшем пред. Иваново-Вознесенской губ. 
ЧК, 09—11.1919, затем в органах ГПУ, ОГПУ, на

250



сов. и хоз. работе; секретарь Ленсовета и Лено- 
блисполкома. Награда: знак «Почетный работ
ник ВЧК-ГПУ(ХУ)».

ЛЕОНЮК Фома Акимович (1892, Брест- 
Литовский уезд Гродненской губ. — 

01.01.1967) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-середняка. Рус
ский. В РСДРП(б) с 1917. Об
разование: 3 класса сельской 
школы, 1904—1907; курсы 
при ЦК КП(б)У, 1923-1924. 
Работал в хоз. отца; лесоруб у 
лесопромышленника, Грод
ненская губ.; молотобоец у 
частника 1907—1913. В армии 

в 1913—1918: рядовой конвойной команды 3-го 
стрелк. полка; санитар в госпитале; писарь Сани
тарного упр., г. Минск; секретарь отд. юстиции 
Западного облисполкома. В органах ВЧК: зам. 
комиссара Оршанской уезд. ЧК, 03.1918—1918; 
пред. Оршанской уезд. ЧК, 1918—1919; зав. ОО 
Могилевской губ. ЧК, 03—04.1919; пом. пред. 
Могилевской губ. ЧК, 04.1919; пред. Гомельской 
уезд. ЧК, 04.1919—1919; пред. Гомельской губ. 
ЧК, 1919—02.1920; чл. коллегии Екатеринослав- 
ской губ. ЧК, 1920; зам. пред. Екатеринославской 
губ. ЧК, 02.1920—09.1921; зам. пред. Николаев
ской губ. ЧК, 09.1921—1921; пред. Николаевской 
губ. ЧК, 1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД, МВД, РККА. Звание: ген.-м. На
грады: 2 ордена Ленина, орден Отечественной 
войны 2-й степени, 2 ордена Красного Знаме
ни, орден Трудового Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Лишен 
звания ген.-м. 02.08.1957 постановлением СМ 
СССР «как дискредитировавший себя за время 
работы в органах... и недостойный в связи с этим 
высокого звания генерала».

ЛЕПИН Петр Петрович (1888, мест. Зализ- 
бург Вольмарского уезда Лифляндской губ. — 
1963, Уфа) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина-батрака. Латыш. В РСДРП(б) 
с 06.1917; исключен из ВКП(б) 04.1938; восста
новлен в партии решением Камчатского обкома 
ВКП(б) 23.03.1940. Образование: приходская 
школа, Зализбург, 1897—1900; начальное гор.
2-классное училище, Зализбург, 1903. Разнора

бочий на шерстопрядиль
ной ф-ке Буша, Зализбург, 
07.1903—10.1905; разнора
бочий з-да «Униок», Рига, 
10.1905—04.1907; разнорабо
чий на лесопильном з-де Бер
мана, г. Виндава, 04.1907— 
10.1910. В армии: рядовой 
114-го Малоярославского 
полка, 10.1910—07.1914; ря

довой 9-го Сибирского полка, 07.1914—03.1916; 
мл. унтер-офицер 8-го Латышского Вольмар
ского полка, 03.1916—01.1918. В РККА: нач. 
конной разведки партизанского отряда Кадом
цева, Дутовский фронт, 01—05.1918; нач. конной 
разведки отряда Калмыкова, 05—08.1918; нач. 
штаба отряда Калмыкова в объединенном отря
де В.К. Блюхера, 08—10.1918; полевой казначей 
21-й стр. дивизии, 10.1918—03.1921. В органах 
ВЧК: уполн. Уфимской губ. ЧК, 03.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Башкирии, 
Ставропольского округа, Дальневосточном крае, 
Камчатской обл. В Н КВ Д -Н КГБ в 1934-1945. 
Последняя должность: нач. отд-я КРО НКВД 
Башкирской АССР; зам нач. 2-го отд-я НКГБ 
Башкирской АССР. Звание: капитан ГБ. На
грады: орден Ленина, орден Красного Знамени; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(ХУ)»; ме
даль. Пенсионер с 08.1945, Уфа.

ЛЕПЛЕВСКИЙ Израиль Моисеевич (1896, 
г. Брест-Литовск Гродненской губ. — 28.07.1938, 

г. Москва) — руководящий 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи резчика табачной 
фабрики. Еврей. Чл. Бунда, 
1910-1914. В РСДРП(б) с
02.1917. Депутат ВС СССР 
1-го созыва. Самообразова
ние. В 1909—1914 рабочий 
в шапочной мастерской, 
г. Брест-Литовск; служащий 
склада аптекарских товаров, 

г. Брест-Литовск. В армии в 1914—1918: рядовой 
154-го Дербентского и 3-го пограничного полков, 
Турецкий фронт; вел револ. работу среди солдат; 
в партию вступил в Тифлисе; чл. Екатеринослав- 
ского комитета Воен. организации РСДРП(б). 
В органах ВЧК: регистратор оружия Саратовской 
ЧК, 02—06.1918; чл. подпольного Самарского
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комитета РСДРП(б), 06—10.1918; пом. и зам. 
зав. СОО Самарской губ. ЧК, 10.1918—05.1919. 
В 1919 чл. Центрального бюро фракции КП(б) У, 
г. Екатеринослав; на подпольной работе, г. Ека- 
теринослав. Снова в органах ВЧК: упол. 1-й 
группы Екатеринославской губ. ЧК, 12.1919— 
08.1920; чл. коллегии Екатеринославской губ. 
ЧК, 20.08.1920-02.1922; пом. зав. СОО Екате
ринославской губ. ЧК, 26.08—27.12.1920; зав. 
СОО Екатеринославской губ. ЧК, 27.12.1920—
17.01.1921, 07.02.1921-02.1922; зав. ОО Екате
ринославской губ. ЧК, 27.12.1920—01.1922; врид 
нач. активной части Екатеринославской губ. ЧК,
17.01—07.02.1921; зав. СОЧ Екатеринославской 
губ. ЧК, 23.05.1921—02.1922; зам. пред. Екате
ринославской губ. ЧК, 06—11.1921; зав. адм.-орг. 
отд. Екатеринославской губ. ЧК, 1921—05.1922. 
В последующем в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: комиссар ГБ 2-го ранга. Награ
ды: орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, медаль «XX лет РККА», 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (XV)». 
Арестован 26.04.1938. Приговорен ВК ВС СССР
28.07.1938 к ВМН за участие в «антисоветской 
организации правых». Расстрелян в тот же день. 
Не реабилитирован.

ЛЕТУЧИЙ отряд при ВЧК. 08.05.1918 ВЧК 
после обсуждения вопроса об организации Л. о. 
при ВЧК для обслуживания провинции и ж.-д. 
пунктов было решено: передать разработку этого 
вопроса в организационную комиссию по созы
ву конференции губернских ЧК.

ЛИБЕР (Гольдман) Михаил Исаакович
(24.05.1880, г. Вильнюс — 04.10.1937) — один 

из лидеров Бунда и партии 
меньшевиков. В годы 1-й 
мировой войны 1914—1918 
социал-шовинист. После 
Февральской револ. 1917 член 
исполкома Петроградского 
сов., чл. Президиума ВЦИК 
1 -го созыва. Октябрьскую ре
вол. встретил враждебно. За 
антисов. деятельность неод

нократно арестовывался органами ВЧК—ОГПУ. 
В 06.1923 Комиссией НКВД по адм. высылкам 
осужден к 3 годам лишения свободы. В 01.1924 
выслан в Семипалатинск. После 1924 отошел от 
полит, деятельности, находился на хоз. работе.

ЛИБЕРОВ Александр Васильевич (11.1887, 
г. Кострома — 15.08.1942) — полит, деятель, соц.- 
револ. Из крестьянской семьи. Чл. Московского 
комитета партии эсеров с 1905, за что был осуж
ден царским судом. После Октябрьской револ. 
работал в Центросоюзе. Чл. Московского коми
тета ПСР. Арестовывался органами ВЧК в 03.1920 
и 03.1921. Был обвиняемым на процессе ПСР.
08.08.1922 Верховным трибуналом при ВЦИК 
осужден на 10 лет лишения свободы. Постанов
лением ЦИК СССР от 11.01.1924 срок сокращен 
до 5 лет. Затем органами ОГПУ, НКВД высылался 
в Актюбинск, Вятку, Киров. Арестован в Крыму 
в конце 1937.17.04.1938 выездной сессией ВК ВС 
СССР осужден «за участие в террористической 
антисоветской эсеровской организации» на 10 лет 
лишения свободы. 15.08.1942 умер в Сиблаге (Ке- 
меровсая область). Реабилитирован поем.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ комиссия г. Петрогра
да. Решением ВЧК 21.03.1918 после обсуждения 
вопроса о привозе арестованных из Петрограда 
по предложению Ф.Э. Дзержинского для упро
щения и разгрузки дел была создана Л. к., ко
торая должна была заняться ликвидацией дел в 
г. Петрограде. 23.04.1918 по докладу Ф.Э. Дзер
жинского, специально ездившего в Петроград 
и ознакомившегося с деятельностью Л. к., было 
решено: для убедительности в правильности дей
ствий ВЧК по ликвидации старых дел и принятых 
по ним решений продолжить работу комиссии, 
которой дать полномочия на дальнейшую сдачу 
дел по их завершении комиссии М.С. Урицкого.
03.05.1918 ВЧК приняла решение о завершении 
работы Л. к. и передаче дел в архив ВЧК.

ЛИПОВСКИЙ Леонид Федорович (1892, 
с. Селяна Вилегодский р-н Северного края —

Ш
 12.02.1938, г. Николаевск- 

на-Амуре) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-середняка. Рус. 
В РКП(б) с 10.1918. Обра
зование: 3 класса сельской 
школы, с. Селена Сольвыче- 
годского уезда, 1903; школа 
комсостава РККА, г. Красно- 

борск, 12.1918—02.1919; в 02—07.1919 курсы при 
Регистрационном упр. Полевого штаба РККА,

г. Москва. Работал в хоз. отца, с. Селена, до 
12.1913. В армии в 1917: рядовой, ст. унтер-офицер
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97-го пехот. Лифляндского полка; прапорщик, ст. 
унтер-офицер 97-го пехот, полка, комбат 97-го пе
хот. полка, Румынский фронт. В 1918 пред. Селен- 
ского волостного ревкома. В органах ВЧК: сотр. 
поезда 0 0  ВЧК, Южный фронт, 11.1919—02.1920; 
сотр. 0 0  Вятской губ. ЧК, сотрудник 0 0  Екате
ринославской губ. ЧК, 02—11.1920; сотрудник 
0 0  2-й конной армии, 11.1920—03.1921; нач. 4-го 
отд. АОУ ВЧК, 03—08.1921; пред. Зырянской обл. 
ЧК, 08.1921—02.1922. В дальнейшем в органах и 
войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: капитан ГБ. 
Награды: орден «Знак Почета», знак «Почетный 
работник ГПУ (V)». В 11.1937 исключен из пар
тии. Арестован 15.12.1937. ВК ВС 12.02.1938 при
говорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реше
нием воен. прокуратуры Дальневосточного ВО от 
30.01.1996 реабилитирован поем.

ЛИПШ ИН Вениамин Вениаминович — сотр. 
сов. органов ГБ. Еврей. В 1921 зам зав. отдела по 
борьбе с контрреволюцией.

ЛИСТОВКА — печатный листок с текстом 
или изображением агитационно-политич. или 
информационного характера. Л. отличает
ся актуальностью, содержания, сравнительно

большим тиражом, оперативностью выпуска и 
распространил, кратковременностью исполь
зования. Может содержать оригинальный текст 
или перепечатки официальных документов, ху
дожественных произведений и пр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ группа ВЧК. Для контроля 
за печатными изданиями Ф.Э. Дзержинский пред
лагал создавать спец. структуры в ведомстве ГБ.
26.04.1921 Президиум ВЧК под его пред. обсудил 
вопрос «О работе Литературной группы ВЧК» и 
постановил: «Предложить тов. Давыдову выяснить 
в 3-дневный срок учреждения и лиц, кои получают 
рус. и иностранные белогвардейские газеты через 
НКИД, для внесения в ЦК на предмет урегули
рования». Литературной коллегии было поручено 
издавать 2 раза в месяц бюллетень под редакцией 
ЦК РКП(б) для информации мест о положении 
Республики и рассылать бюллетени по списку, вы
работанному и утвержденному ЦК РКП(б).

ЛИТЕРАТУРНОЕ отделение ВЧК. 23 и
26.04.1921 Президиум ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского обсудил вопрос «О работе Литератур
ной группы ВЧК» и постановил: организовать в 
информационном отд. литературное отд-е; нач. 
информационного отд. назначить Стукова, ко
торому подчинить Л. о.; поручить Стукову сгово
риться с каждым чл. коллегии о том, какую часть 
работы они возьмут на себя в Л. о.; установить 
постоянную связь с газетами «Правда» и «Ком
мунистический труд»; Л. о. регулярно помещать 
статьи, написанные по материалам ВЧК в жур
нале «Коминтерн»; организовать связь с РОСТа 
для информации провинции.

ЛИФАРЬ Даниил Григорьевич (1901, с. Келе- 
бердовка Харьковской губ. — 1943) — руководя

щий сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи зажиточно
го крестьянина. Украинец. 
В ВКП(б) с 1930. Образова
ние: начальное. Рассыльный, 
канцелярский служащий в 
Полтавском окр. суде, 1916— 
1917; конторщик-практикант 
на станц. Полтава-Киевская, 

1917; работал в с. х., 1918—1919; инструктор по
литпросвета в вол. ревкоме, секретарь сельского 
ревкома, секретарь комбеда, пред. разверсточной 
комиссии, 1920—1921. В органах ВЧК: следо

ЙЬ ЩШЁ ш щ  щ ш ш  р ш ъ  тщшмь w m  
шшвт-тшт в щ ш  т  ш ш я в  р № ю  к л а д  Овн 
оказажь ш с а д й  щшмт 
п в д з в д ю  войу, ВНОСИТЬ {ШВДЬ нь ш щ ы .

в* сбодъ г ш т  1Ш е д а  яиючи ГазгпГ, дщгайй Г с т ,г) 
т  ошшгь м  кшмн гошт кйлцъ шить одшъ 8 хреаьяяъ 
борющее за свободу 8 мш-им»

Они печатают* приказы измЪнника Керенскаго и сЬюгъ 
панику въ город*, распространяя самые вздорные слухи о 
мнимых* побЬдахь этого ренегата.

Граждане! Не в*рьте этим* нсл*пьгаъ слухам*. Н*гъ той силы, 
которая способна поб*д«ть возставш1Й народ*. Сила ва сторон* рево- 
лкщ!н. Предателя Кер««скаго н его соратников* ждеть скорое и заслу
женное кин вамда&. Народ* же добьется своего, несмотря на вс* 
происки соглашателей.

Мы прягвониаежь ах* к* оозорвому столбу. Мы цидагь вгь врюр* 
ri« вс*гь рв&ад. rawnv «при» I цеетшъ и ятзрып obi еобвриш щ!тъ 
гтирш* utH Мюгдшямл m сь mar w  тш  иродш врвзрмя в м- 
гадиШ*.

Стыд* и позорь предателям* народа!
До здрсвстауегъ робочоя и крестьянская революция!

Воеяно-Революц1ош1ый Комитет*.
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ватель по ББ, переводчик Особой маневренной 
группы по ББ, пом. нач. агентуры и нач. агентуры 
Особой маневренной группы по ББ при Полтав
ской губ. ЧК, 1921—1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ-ОГПУ Украины. ВНКВДв 1934-1939. По
следние должности: зам. нач. УНКВД Сталинской 
обл.; и.о. наркома внутр. дел Молдавской АССР. 
Уволен в запас НКВД 31.07.1939. Участник Вели
кой Отечественной войны. В органах ОО НКВД 
и ГУКР Смерш с 1941: нач. 1 отд-я УКР Смерш 
Северо-Кавказского фронта, 1943—05.07.1943; 
зам. нач. 3-го отд. УКР Смерш Южного фронта, 
29.07.1943—1943. Звание: подполковник ГБ. На
града: орден Красной Звезды. Погиб на фронте.

ЛИХАЧЕВ Иван Александрович (15.06.1896, 
с. Озеренцы Веневского уезда Тульской губ. —
24.06.1956, г. Москва) — сов. гос. деятель.

В РСДРП(б) с 1917. В 1917 
ком. отряда особого на
значения Московской ЧК. 
Впоследствии на хоз. работе. 
Один из организаторов сов. 
автомобильной промышлен
ности, директор Московско
го автомобильного завода. 
В 1939 нарком машиностро
ения СССР, с 1953 министр 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
СССР. Чл. ЦК ВКП(б), чл. ЦИК СССР, депутат 
ВС СССР с 1937. Лауреат Сталинской премии.

ЛИЧНЫЕ фонды Ф.Э. Дзержинского 
в РГАСПИ и ЦАФСБ России. В 1926, после смер
ти пред. ОГПУ, начал формироваться его личный 
фонд. За основу была взята методика сбора и 
комплектования документов В.И. Ленина в ар
хиве ЦК ВКП(б). Согласно постановлению се
кретариата ЦК КПСС от 11 мая 1954 Nq 58/346, 
спец. комиссия рассмотрела документальные ма
териалы «историко-партийного значения», нахо
дившиеся в КГБ при СМ СССР, и отобрала хра
нившиеся в уч.-арх. отд. подлинные автографы 
и машинописные копии документов Ф.Э. Дзер
жинского, которые находились в материалах 
ВЧК—ОГПУ, номенклатурных делах, россыпи, 
архивных следственных делах ВЧК и МЧК. Из 
хранившихся в архиве Ф.Э. Дзержинского около 
5,5 тыс. дел комиссия отобрала 4 тыс. 556 под
линных, в основном, автографы. Сейчас они

хранятся в 76-м фонде Российского гос. архива 
соц.-полит, истории и в ЦАФСБ России.

ЛИШ ЕНИЕ свободы — 1) уголовное нака
зание, заключающееся в принудительной изо
ляции осужденного от общества; 2) адм. мера, 
широко применявшаяся органами ВЧК в борьбе 
с противниками сов. власти.

ЛЛОЙД Джордж Дэвид (17.01.1863, г. Ман
честер, Великобритания — 
26.03.1945) — английский 
гос. деятель и дипломат, 
лидер партии либералов. 
В 1916—1922 премьер- 
министр Великобритании. 
Один из вдохновителей и ор
ганизаторов воен. интервен
ции против Сов. России.

ЛОБАНОВ Цжгорий Яковлевич (1893, с. Пруд
ки Апонитищинской вол. 
Зарайского уезда Рязанской 
губ. — ?) — сотрудник сов. 
органов ГБ. Из крестьянской 
семьи. В 11.1921—03.1922 
пред. Вологодской губ. ЧК, 
с 03.1922 нач. Вологодского 
губотдела ГПУ.

ЛОБОВ Семен Семенович (1888, д. Пасько- 
во, ныне Юхновского р-на Калужской обл. —

30.10.1937) — сов. гос. и парт, 
деятель. Из семьи крестья
нина. Рабочий-металлист. 
В револ. движении с 1910. 
В РСДРП(б) с 1913. С 6 лет 
батрачил, с 13 лет работал 
землекопом на строитель
стве ж. д., зимой пилил дро
ва, весной сплавлял лес. 

С 1912 работал в Петербурге на заводах Выборг
ской стороны. Принимал участие в револ. дви
жении. В РСДРП(б) с 1913. После Февральской 
револ. 1917 чл. Выборгского комитета РСДРП(б), 
в 10.1917 чл. Петербургского комитета РСДРП(б). 
В органах ВЧК: зам. пред. президиума Петроград
ской ЧК; с 05.1919 пред. Саратовской губ. ЧК и 
чл. Саратовского губкома РКП(б); упол. ВЧК по 
Башкирии, пред. Башкирской ЧК, нарком вну
тренних дел Башкирской автономной республи
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ки; затем упол. ВЧК на Кавказе, с 05.1920. С 1921 
на хоз. работе. С 02.1926 пред. ВСНХ РСФСР, а 
затем нач. Главэлектро; зам. наркома снабжения 
СССР; с 1932 нарком лесной пром. СССР; с 1936 
нарком пищевой пром. Делегат съездов КП. Чл. 
ЦК ВКП(б). Награда: орден Красного Знамени. 
ВК ВС СССР 30.10.1937 осужден к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Реабилитирован.

ЛОДЫЖЕНСКИЙ Иван Иванович (1872 -  
25.08.1957). В РСДРП(м) с 1905. После Февраль- 
ской револ. 1917 гласный, а затем чл. управы 
Петроградской Центральной думы от фракции 
меньшевиков. С 05.1918 ст. инспектор ж. д. 
отд. Петроградского комитета продовольствия. 
С 03.1919 сотр. для поручений при нач. снаб
жения Петроградского ВО. В 10.1919—12.1920 
зам. пред. Особой продовольственной комиссии 
Петроградского ВО. С 04.1921 работал экономи
стом в статистических учреждениях Петрограда. 
За антисов. деятельность неоднократно аресто
вывался органами ВЧК. В 11.1922 выслан за гра
ницу.

ЛОЖНЫЕ доносы. 03.12.1918 комиссия Со
вета обороны, обсудив вопрос о работе ВЧК, 
предложила более строго проверять доносы и 
расстреливать за ложный донос, публикуя сведе
ния обо всех случаях расстрелов в печати.

ЛОККАРТ Роберт Лшильтон Брюс (1887— 
1970) — английский журналист. В 1915—1917 

ген. консул в России. 
С 01.1918 глава специальной 
английской миссии при сов. 
правительстве. Один из глав
ных организаторов «заговора 
послов» с целью свержения 
сов. правительства, аресто
ван органами ВЧК в 08.1918. 
После ликвидации заговора 
органами ВЧК в 10.1918 вы
слан из РСФСР.

ЛОККАРТА заговор («Цюх послов») — контр
револ. заговор, организованный в 1918 предста
вителями Великобритании, Франции и США 
в Сов. России с целью свержения сов. власти. 
Основные участники заговора: от Великобрита
нии — нач. специальной миссии Р. Локкарт, мор. 
атташе Ф.А. Кроми, лейт. развед. службы С. Рей

ли; от Франции — посол Ж. Нуланс, ген. консул 
Ф. Гренар, глава воен. миссии ген. Лавернь, ка
питан развед. службы А. Вертимон; от США — 
посол Д. Фрэнсис и резидент шпионской сети 
К. Каломатиано. Заговорщики стремились де
зорганизовать Красную армию и подкупить ла
тышских стрелков, охранявших Кремль (Локкарт 
и офицер английской разв. Сидней Рейли), взор
вать мосты, поджечь продовольственные скла
ды и др. (А. Вертамон), осуществлять шпионаж 
(К. Каломатиано). В заговор были вовлечены 
белогвардейцы. Конспиративным центром за
говорщиков было посольство Великобритании. 
Участники заговора установили связь с «Союзом 
защиты Родины и Свободы», готовили мятежи 
в Москве, Ярославле и др. гг., арест сов. прави
тельства. Ликвидацией заговора рук. в Петрогра
де Ф.Э. Дзержинский, в Москве — Я.Х. Петерс. 
31.08—01.09.1918 заговор был ликвидирован. По 
распоряжению Ф.Э. Дзержинского от 11.11.1919 
в секретариат ВЦИК были перечислены ас
сигновки в 696 912 руб. 78 коп. и наличными 
490 083 руб., полученные сотр. ВЧК Я.К. Берзи
ным от заговорщиков, из них 1 млн 200 тыс. руб. 
даны Локкартом.

ЛОМОНОСОВ Василий Георгиевич (1896,
д. Радолицы Юдинской вол. Гдовского уез

да Петербургской губ. —
20.10.1939) — сов. парт и гос. 
деятель, рук. сотр. сов. орга
нов ГБ. Из семьи полотер
ных дел мастера (отец держал 
пятерых рабочих). Русский. 
В РКП(б) с 07.1919. Депутат 
Верховного Совета СССР 
1-го созыва. Образование: 
Сергиевское высшее началь

ное 4-классное училище, Петербург, 1907—1911. 
Конторщик в Гл. Адмиралтействе, Петроград, 
06.1912—02.1915; конторщик на трубном электро
механическом з-де, Николаев, 02.1915—08.1916. 
В армии: рядовой-вольноопределяющийся 180-го 
и 220-го запасн. полков, 08.1916—09.1917. Пере
писчик в Спасском РИК, Петроград, И .1917- 
OS. 1918. В РККА: рядовой, секретарь военкома
3-го погран. полка, 08.1918—08.1919; секретарь 
военкома 471-го погран. полка, 08.1919—02.1920, 
участвовал в боях с белофиннами и эстонцами, с 
1920 на польском фронте; зам. пред, и пред. 53-й 
погран. дивизии, 57-й стр. дивизии, 02.09.1920—
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05.1921; пред, дивиз. комитета по борьбе с де
зертирством, 1-й военком штаба 4-й стр. диви
зии, 05.1921. В органах ВЧК: делопроизводитель 
агентуры ОО ВЧК 4-й стр. дивизии, 05—08.1921; 
нач. агентуры ОО ВЧК 4-й стр. дивизии, 08.1921—
01.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в ОО органов ГПУ—ОГПУ. 
В НКВД в 1934—1938. Последние должности: нач. 
УНКВД Дагестанской АССР; нарком внутр. дел 
Дагестанской АССР. Звание: майор ГБ. Награды: 
орден Красной Звезды; орден Трудового Красного 
Знамени БССР; знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (XV)». Арестован 29.12.1938. Приговорен 
ВК ВС СССР 26.09.1939 по ст. 58-1  «а», 58-11 к 
ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

ЛОРДКИПАНИДЗЕ Ъгге (Ткга) Илларионо
вич (1896, Кутаисская губ. — 29.09.1937, г. Тбили

си) — руковод. сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи крестья
нина. Грузин. В РСДРП(б) с 
1913. Образование: гимназия, 
г. Кутаис, 1915; 1-й курс Ком
мерческого института, г. Мо
сква, 1915—1916; воен. школа,
1917. В РСДРП(б) с 1913, ра
ботал в подполье. Участвовал 
в вооруженном восстании, 

г. Кутаис; контролер в правлении студенческой 
столовой Коммерческого института, 10.1915—
08.1916. В армии: рядовой запасного батальона; 
пом. ком. роты 2-го Заамурского стрелк. полка, 
1916—1917; партработник Кавказского крайкома 
РСДРП(б), г. Тифлис, 11.1917-07.1918; аресто
ван, сидел в Тифлисской тюрьме, 08—09.1918; 
боевик Кавказского крайкома РКП(б), один из 
организаторов и исполнителей теракта против 
ген. Баратова в Тифлисе; чл. Тифлисского гарни
зонного комитета; арестован, сидел в Метехской 
и Кутаисской тюрьмах, 1918—1919; зав. воен. 
отд. Горского обкома РКП(б), г. Владикавказ, 
1920. В органах ВЧК: сотр. для особых поруче
ний по борьбе с бандитизмом ОО Южного фрон
та, 06—11.1920; упол. ОО Крымской ударной 
группы войск, 11—12.1920; нач. активной части 
ОО Южного фронта, 12.1920—01.1921; упол. за
кордонного отд. ВУЧК; зам. нач. ОО ВУЧК, 
1921; пред. Кутаисской губ. ЧК, 04—09.1921; зам. 
нач. ОО Грузинской ЧК, 10—12.1921; особоу- 
пол. Грузинской ЧК по борьбе с бандитизмом, 
01.1922—1923. В дальнейшем проходил службу

на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: ст. майор ГБ. Награды: орден 
Красного Знамени, орден Красной Звезды, ор
ден Трудового Красного Знамени Грузинский 
ССР, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Арестован 22.06.1937. Приговорен 14.09.1937 к 
ВМН. Расстрелян 29.09.1937. Реабилитирован 
поем, в 1958.

JIOPMAH Марк — бундовец. В 1921 приез
жал в Москву на III конгресс Коминтерна в каче
стве представителя ЦК Бунда в Польше. Пытал
ся нелегально отправить за границу документы 
для организации враждебной кампании против 
Сов. России. 04.08.1921 арестован органами ВЧК 
по обвинению в антисов. агитации. 16.08.1921 
освобожден из-под стражи и выслан за пределы 
РСФСР.

ЛОЦМАНОВ Иван Петрович (1903, мест. Де- 
речин Солонимского уезда Гродненской губ. —

26.01.1940) — руковод. со- 
н  трудник сов. органов ГБ. Из 

семьи унтер-офицера (позже 
ш  отец был прапорщиком, по

ручиком). Русский. В РКП(б) 
с 1924 (член ВЛКСМ, 1920— 

! 1926). Депутат Верховного 
I Совета СССР 1-го созыва. 
I  Образование: приходская

школа, Пенза, 1910—1913; 
4 класса реального училища, г. Рогачев, 1915— 
1918. Чернорабочий, работал на выгрузке дров, 
Рогачев, 05.1917—06.1919; упаковщик газет, экс
педитор, библиотекарь, зав. библиотекой По
литпросвета при военкомате Рогачевского уезда,
06.1919—05.1921. В органах ВЧК: регистратор 
политбюро ЧК Рогачевского уезда, 05.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах и пограничных 
войсках ГПУ-ОГПУ. В НКВД в 1934-1939. По
следние должности: нач. опер. отд. УПВО НКВД 
КазССР; нарком внутр. дел КиргССР. Звание: 
полковник. Награды: орден Красного Знамени; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Арестован в 1939. Приговорен ВК ВС СССР
25.01.1940 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитиро
ван.

Примечание. В 1956 жене было объявлено, что он умер 
12.08.1943, отбывая наказание.
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ЛУКАШЕВ Вадим Леонтьевич. (Вадим) 
(1883, ст. Малоалмаатинка Алма-Атинской 
обл. — 10.01.1938) — участник револ. движения 
в России, руководящий сотрудник сов. органов 
ГБ. Еврей. В РСДРП с 1904. Неоднократно под
вергался арестам за револ. деятельность. После 
Октябрьской револ. участвовал в организации 
Сов. в Харькове. С начала Гражданской войны 
служил в Красной армии. С 07.1919 чл. ВРК по 
упр. Киргизским краем; с 04.1920 особоупол. ОО 
ВЧК. До 1923 занимал ряд ответственных долж
ностей в органах ВЧК и Красной армии, в по
следующие годы на рук. хоз. работе. Арестован в
12.1937. Расстрелян по приговору ВК ВС СССР
10.01.1938. Реабилитирован в 1958.

ЛУКИН — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 14.01.1921 сотр. для поручений СО ВЧК.

ЛУКОЯНОВ Федор Николаевич (1894, Коч
новский завод Кунгурский уезд Пермской губ. — 
1947, г. Москва) — сов. парт, деятель и сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи служащего казенной 
палаты Кунгурского уезда Пермской губ. Образо
вание: с 1912 обучался на юридическом факуль
тете МГУ. Подрабатывал газетным репортером. 
В РСДРП(б) с 19 лет. Владел английским, немец
ким и древними языками. С 29.10.1917 редактор 
газеты «Пролетарское знамя», писал статьи под 
псевд. Маратов. В органах ВЧК: глава Пермской 
ЧК по борьбе с контрревол., спекуляцией и пре
ступлениями по должности, 03.1918; с 07.1918 
пред. Уральской обл. ЧК и одновременно чл. ред
коллегии «Известий» Пермской губ. С занятием 
Перми белыми сотрудничал в «Известиях» Вятки, 
после отступления белых работал в газете «Звезда» 
Перми. В 1930-е трудился в Москве в Наркомате 
снабжения, в газете «Известия», затем в Наркома
те заготовок. Руководил разработкой второго пя
тилетнего плана для РСФСР. Умер в 1947.

ЛУКЬЯНЕЦ Пантелеймон Федорович
(1883—?) — участник револ. движения в Рос
сии, сотрудник сов. органов ГБ. Рабочий. Чл. 
Союза металлистов. За полит, убеждения под
вергался репрессиям в 1903 в Екатеринославле, 
в 1915 в Петербурге. В 1902—1905 чл. РСДРП, в 
1905—1917 чл. федерации анархистов. Участник 
Февральской револ. 1917. С 02.1917 комиссар 
милиции Выборгского района г. Петрограда; 
с 05.03.1918 чл. исполкома Ярославского сов.

и чл. Военно-следственной 
комиссии при исполкоме. 
С 19.03.1918 чл. ВРК и одно
временно с 29.03.1918 (пред
положительно до 25.04.1918) 
пред. Ярославской губ. ЧК. 
Затем вернулся к исполнению 
обязанностей чл. Военно
следственной комиссии. Из

бирался чл. испожома Ярославского сов., в
1919—1920 тов. пред., а затем пред. губ. про
фессионального сов. 18.08.1920 мобилизован на 
фронт. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич
(11.11.1875, г. Полтава — 26.12.1933, г. Ментона, 
Франция) — сов. гос. деятель.
В РСДРП с 1895, в РСДРП(б) 
с 1917. Профессиональный 
револ. Принимал участие в 
револ. движении с начала 
1890-х. Подвергался пресле
дованию царского прави
тельства. Затем находился в 
эмиграции. В 1-ю мировую 
войну 1914—1918 интерна
ционалист. В 05.1917 вернулся в Россию. После 
Октябрьской револ. нарком просвещения.

ЛУПЕКИН (Новиков) Герман Антонович
(30.04.1901, Киев — 29.01.1940*) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи грузчика. Украинец. 
В РКП(б) с 1921. Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. Образование: приходская 
школа; 1 класс гор. училища. Работал в кустарной 
мастерской, Киев, 1916—1917; подручный слеса
ря в воен. порту, Кронштадт, 1917 ; юнга на крейсе
ре «Олег», 1917; слесарь на землечерпалке «Вене
ция», Киев, 1917—01.1918. В РККА: рядовой 1-й 
Красной рабочей роты Подольского р-на, Киев,
01.1918—1918; пулеметчик 1-го Киевского ком
мунистического полка, пулеметчик канонерских 
лодок «Ленин» и «Грозный», 1918—08.19; пуле
метчик десантного отряда Днепровской флоти
лии, Гомель, 08.1919—1920; командир пулеметно
го взвода, политрук и военком отряда, Западный 
фронт, Норовля—Мозырь—Петриков—Минск,
1920—08.1920; агитатор полит, отд. 1-й Мор. экс
педиционной дивизии, 08.1920—1920; политрук, 
политбоец Днепровского полка, 1920—09.1920; 
попал в белогвардейский плен, 09.1920, был при
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говорен к смертной казни, совершил побег. В 
органах ВЧК: уполн. по информации ОО ВЧК 
Черного и Азовского морей, 15.10.1920—05.1921; 
уполн. по информации Запорожской губ. ЧК,
05.1921—01.1922; нач. информации политбю
ро ЧК Болыие-Токмакского уезда, 01—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Крыма, Ка
захстана, Западной Сибири, БССР. В НКВД в 
1934—1938. Последние должности: нач. УНКВД 
Иркутской обл.; нач. УНКВД Ростовской обл. 
Звание: ст. майор ГБ. Награды: орден Ленина, 
медаль «XX лет РККА»; знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (V)»; знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 07.07.1938; приго
ворен ВК ВС СССР 28.01.1940 к ВМН. Расстре
лян*. Не реабилитирован.

Примечание. *В 1956 дочери было объявлено, что он 
умер 25.04.1943, отбывая наказание.

ЛУРЬЕ Александр Яковлевич (1898, г. Петер
бург — 20.06.1937, г. Москва) — сотрудник сов.

органов ГБ. Из семьи жур
налиста. Еврей. В РСДРП(б) 
с 06.1917. В 1923 исключен 
из партии как «чуждый эле
мент», вскоре восстанов
лен. Образование: гимна
зия, г. Петербург; учился в 
Московском университете, 
оставил учебу. В 1917—1918 
сотр. различных учреждений. 
В 06.1918-09.1919 зам. упр. 

делами Высшей инспекции РККА. В органах 
ВЧК: сотр. Упр. ОО ВЧК; пом. упр. делами ВЧК 
(1919-1920); сотр. ПП РСФСР в Латвии (1922— 
1923). В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Звание: майор ГБ. Награды: орден Лени
на, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Арестован 22.03.1937. Приговорен ВК ВС СССР 
«в особом порядке» 19.06.1937 к ВМН. Расстре
лян 20.06.1937. Определением ВТ МВО 22.12.1961 
приговор отменен и дело прекращено за недо
казанностью. Реабилитирован поем. 22.12.1961.

ЛУРЬЕ Яков Моисеевич — сотрудник сов. 
органов ГБ. Еврей. С 18.03.1918 зав. Информа
ционным бюро ВЧК.

ЛУЦКИЙ Моисей Маркович (1884—?) — со
трудник сов. органов ГБ. Еврей. С 06.04.1920 нач.

юридического бюро при ВЧК, 
юрист-консультант Прези
диума ВЧК, сотруд. для осо
бых поручений ИНО ВЧК.
28.08.1921 откомандирован в 
распоряжение Всеукраинской 
ЧК в Харьков. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ.

ЛЬВОВ Михаил Иванович (1кпанов Прохор 
Саввич) (1885, г. Омск — 1937) — полит, деятель. 
Из семьи священника. Эсер, чл. ЦК ПСР. После 
Февральской револ. 1917 инструктор по культурно- 
просветительной работе ЦК ПСР, в 08—11.1917 
инструктор при Московском обл. сов. крестьян
ских депутатов. В 02.1919 в качестве упол. ЦК ПСР 
нелегально выехал в Саратов для оказания помощи 
местной эсеровской организации. В 10.1919аресто- 
ван Саратовской губ. ЧК по обвинению в антисов. 
деятельности. В 08.1922 Верховным ревтрибуна
лом при ВЦИК осужден к тюремному заключению 
сроком на 5 лет. В 1924 выслан в Чердынский уезд 
Пермской губ. сроком на 3 года. В 07.1925 бежал из 
ссылки. В 10.1925 вновь арестован органами ОГПУ 
и в  12.1925 приговорен к заключению сроком на 
3 года. По отбытии этого срока в 10.1928 выслан в 
Казахстан на 3 года.

ЛЮБОВНЫЙ Л.И. -  анархист. 12.12.1917 
арестован органами ВЧК по обвинению в престу
плениях по должности. 20.12.1917 из-под стражи 
освобожден под подписку о явке на следствие и в 
суд. В 04.1918 дело J1. прекращено.

ЛЮНДЕКВИСТ Владимир Эльмарович
(25.12.1884, С.-Петербург -  16.01.1920, Пе
троград) — английский шпион. Сын генерал- 
майора, полк., мобилизован большевиками в
02.1919, нач. штаба 7-й армии, оборонявшей 
Петроград во время наступления H.H. Юде
нича. Вел подпольную работу в пользу Северо- 
Западного фронта. Разработал и передал в штаб 
Юденича план наступления и прорыва обороны 
Петрограда. Имел контакты и получал практиче
скую помощь от иностранных шпионских групп, 
в частности, от резидента английской разведки в 
России Поля Дюкса. Арестован органами ВЧК
25.11.1919. Расстрелян.

ЛЮТЫЙ-ШЕСТАКОВСКИЙ Николай Ва
сильевич (1899, Кашира Московской губ. — ?) —
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сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи телеграфиста. Рус
ский. В ВКП(б) с 04.1928. 
Образование: школа 2-й сту
пени, Тула, 1917. Секретарь 
земельного отд. Ферзиков- 
ского волисполкома, 1917—
12.1918. В РККА: рядовой
5-го Тульского полка, г. Еф

ремов, 12.1918—09.1919; пом. нач. связи 402-го 
полка 45-й дивизии, 09—11.1919; пом. военко
ма 402-го полка 45-й дивизии, 11.1919—03.1920; 
опер, работник 45-й дивизии, 03.1920—01.1921. 
В органах ВЧК: опер, работник ОО Киевского ВО,
01—03.1921; уполн. ОО 1-го кав. корпуса, Вин
ница, 03.1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ— 
ОГПУ Украины. В НКВД в 1934-1941. Уволен
20.05.1941. Но затем увольнение было отменено, 
продолжил службу в ГУЛАГе до 03.1951. Уволен из 
МГБ 02.03.1951. Звание: полковник ГБ. Награды: 
орден Ленина; 2 ордена Красного Знамени; орден 
Красной Звезды; медаль «XX лет РККА»; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)»; знак «За
служенный работник НКВД».

ЛЮШКОВ Генрих Самойлович (1900, г. Одес
са — 19.08.1945, г. Дайрен, Китай) — руковод.

сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи портного. Еврей. 
В РСДРП(б) с 07.1917. Об
разование: казенное нач.
6-классное училище, 1908— 
1915; вечерние общеобразо
вательные курсы, 1916; Цен
тральные полит, курсы, 1919; 
Гуманитарно-общественный 
институт, 1920. В 1916—1917

подручный конторщика в конторе автомобиль
ных принадлежностей Суханова. В револ. дви
жении: в 1917—1918 чл. полусотни Союза социа
листической молодежи, г. Одесса. В 1917—1918 
рядовой в Красной гвардии; в 1918—02.1919 на

подпольной работе при немцах и белых в Одес
се; арестован в 02.1919, совершил побег и через 
Николаев перебрался в Екатеринослав. В РККА 
в 1919—1920: рядовой, полит, работник Нико
лаевского сов. полка; полит, курсант, ком. и по
лит. работник Отдельной стрелк. бригады 57-й 
стрелк. дивизии; отбыл на фронт под Жмерин
ку, находился в распоряжении Киевского губ. 
военкомата; пом. воен. организатора Киевского 
горкома КП(б)У; в распоряжении политотдела 
14-й армии; политрук Ударной отд. бригады; 
секретарь политотд. Ударной отд. бригады; нач. 
политотд. 2-й бригады 57-й стрелк. дивизии. 
В органах ВЧК: упол. ОО 57-й стрелк. диви
зии, 03—09.1920; упол. по воен. делам Тира
спольской уезд. ЧК, 09—10.1920; врид зам. зав. 
литературного отд. Тираспольской уезд. ЧК, 
10—11.1920; зав. информацией регистра
ционной части Одесской губ. ЧК, 11.1920— 
04.1921; врид зам. зав. Вознесенским секр. 
подотд. ЧК, 04—05.1921; пом. зав. орган, отд. 
ОАЧ Одесской губ. ЧК, 05—06.1921; врид нач. 
орган, отд-я админ.-орг. отд. Одесской губ. 
ЧК, 06—07.1921; пом. нач. орган, подотд., 
нач. инспекционной части Одесской губ. ЧК,
07—11.1921; нач. адм.-орг. отд. Одесской губ. 
ЧК, 11.1921—03.1922.В последующем в орга
нах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: ко
миссар ГБ 3-го ранга. Награды: орден Ленина, 
знаки «Почетный работник В Ч К -ГП У  (V)», 
«Почетный работник В Ч К -ГП У  (XV)». Депу
тат ВС СССР 1-го созыва. 13.06.1938, спасаясь 
от ареста, бежал в Маньчжурию. Выступил с 
серией газетных интервью, разоблачающих 
сталинский террор; позднее работал в Токио 
в «Бюро по изучению Восточной Азии», нахо
дившемся в ведении ГШ японской армии; под
робно осветил свое участие в Большом терроре 
и методы работы НКВД; работал советником
2-го отд. штаба Квантунской армии; в 07.1945 
переведен на работу в Дайрен; убит нач. Дай
ренской воен. миссии Японии Такеока; тайно 
кремирован под фамилией японского воен
нослужащего.



м
МАВРИЧЕВ — сотр. сов. органов ГБ. 

С 14.01.1921 сотр. для поручений СО СОУ ВЧК.

МАГГО Петр Иванович (1879—1941) — со
трудник сов. органов ГБ. Латыш. Боец Свеа- 
боргской бригады ВЧК, 1-й отд. роты при ВЧК. 
С 10.1919 надзиратель Внутренней тюрьмы ВЧК. 
С 05.12.1922 комендант домов № 11 и 12 по Боль
шой Лубянке, АОУ ГПУ. С 1929 ее начальник, 
комендант дома № 1 на Б. Лубянке. В 1931 по 
собственному желанию стал сотрудником для 
особых поручений комендатуры ОГПУ, приво
дил в исполнение приговоры о ВМН — расстре
лы. Умер в 1941 от алкоголизма.

МАГЕРОВСКИЙ Дмитрий Александрович
(1890*, г. Екатеринослав — 03.1939) — сов. служа
щий. Из дворянской семьи. Отец — жандармский 
подполк. Русский. Образование: высшее. С 1912 
во время обучения в Харьковском университе
те вступил в партию эсеров. В 1917—1918 левый 
эсер. В 1917 ассистент МГУ, чл. МК ПСР и испол
кома Сов. рабочих депутатов. После 10.1917 левый 
эсер. Принимал участие в создании Московской 
ЧК, а после ее слияния 19.03.1918 с ВЧК вошел в 
ее состав. С 03.1918 чл. коллегии ВЧК. В 07.1918 
принимал участие в левоэсеровском мятеже. Был 
комиссаром штаба левоэсеровского восстания в 
1918 в Москве. 27.11.1918 Верховным ревтрибуна
лом при ВЦИК заочно осужден к 3 годам лишения 
свободы, затем амнистирован. В 1919 вступил в 
РКП(б). В 1921 исключен из РКП(б), но был вос
становлен в партии по рекомендации Ф.Э. Дзер
жинского. Из рядов ВКП(б) исключен в 1936 «как 
классово чуждый элемент». В последующие годы 
находился на научно-педагогической работе. До 
последнего ареста в 1938 во время чисток исклю
чался из партии в 1924,1928,1929 и 1934, но каж
дый раз восстанавливался, в том числе и по реко
мендации Ф.Э. Дзержинского. Арестован 02.1938. 
Осужден ВК ВС СССР 02.03.1939 как «участник 
контрреволюцинной террористической эсеров
ской организации» к ВМН. Расстрелян в 03.1939. 
Реабилитирован поем. 12.04.1958.

Примечание. *По документам год рожд. 1890, а фак
тически — 1894.

МАЗО Соломон Самойлович (07.09.1900, 
г. Двинск Витебской губ. — 04.07.1937, г. Харь-

Ш
ков) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
комиссионера-посредника. 
Еврей. В РКП(б) с 02.1919. 
Образование: частная гим

назия, г. Двинск, 1908—1915;
5-я гимназия, г. Харьков,
1915—1918; юридический фа
культет Харьковского уни

верситета, 1918; Высшая воен. школа РККА,
г. Москва, 1920. Давал частные уроки, г. Харьков, 
1916—1918; кассир-конторщик в частных кон
торах, г. Харьков, 1917; сотрудник отд. личного 
состава Харьковского уезд. СНХ, 01.1919—1919; 
служил в Коммунистическом отряде ОСНАЗ,
07—08.1919; эвакуировался в Киев, затем пере
брался в Москву; секретарь газеты Уральского 
обл. бюро ВСНХ, г. Екатеринбург, 09—10.1919. 
В РККА: рядовой 5-го полка запасной армии,
11.1919—02.1920; сотрудник ПУР Харьковско
го ВО и политотд. в Донбассе, 09.1910—04.1921. 
В органах ВЧК: сотр. резерва ОО Харьковской губ. 
ЧК, 16.04—02.07.1921; пом. упол. Харьковской 
губ. ЧК, 02.07—02.08.1921; упол. группы ЭКО 
Харьковской губ. ЧК, 08—11.1921; зам. зав. ЭКО 
Харьковской губ. ЧК, 11.1921—02.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар ГБ
3-го ранга. Награды: орден Красного Знамени, 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Застре
лился в своем служебном кабинете. На Пленуме 
ЦК КП(б) У 07.1937 выведен из кандидатов в чл. 
ЦК «как недостойный» и поем, исключен из пар
тии. Репрессирован. Реабилитирован поем. Вос
становлен в КПСС 21.01.1958.

МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зенонович 
(Зиновьевич) (27.09.1867, Могилевская губ. —
12.11.1920, Севастополь) — рос. военачальник, 
один из руководителей белого движения на Юге 
России, ген.-л-нт, 1917. Из дворян. Окончил 
кадет, корпус, Николаевское инж. уч-ще, 1888, 
Акад. Генштаба, 1896. На военной службе с 1885.
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В 1900—1901 испол. обязан
ности нач-ка штаба пех. ди
визии, в 1903 командир бата
льона. С 1904 нач-к шаба 8-й 
Восточно-Сибирской ди
визии. Во время Рус.-япон. 
войны 1904—1905 исполнял 
обязанности нач-ка штаба 
корпуса, 1905. В 1907—1914 
ком-p батальона, полка (с 
1910) — участник 1-й мир. 
войны. После Окт. революции бежал на Дон в 
1918. С 12.1918 командовал 3-й пех. див. Добро- 
вольч. армии., с весны 1919 в боях в Донбассе 
дивизия преобразована в Донецкую группу во
йск; в 05—11.1919 командовал Добровольч. ар
мией; был главноначальствующим Харьковской 
обл. После провала похода на Москву отстранен 
от должности и заменен ген. П.Н. Врангелем в
12.1920. Скончался от сердечной недостаточно
сти во время эвакуации армии Врангеля из Се
вастополя.

МАЙОРОВ Илья Андреевич (15.07.1890,
д. Гордеевка Юматовской вол. Свияжского у. Ка
занской губ. — 11.09. 1941, под г. Орлом) — рос. 
полит, деятель. Русский. Изкрестьян-середняков. 
Образование: высшее — юридический факультет 
Казанского университета. Эсер, чл. ЦК партии 
левых эсеров. До Октябрьской революции, до 
1914 в ссылке в Енисейской губ.; затем на не
легальном положении в Казанской губ. и за гра
ницей. После Октябрьской револ. чл. коллегии 
НКЗема.Чл. ЦК J1CP. Активно боролся с боль
шевиками. Участвовал в мятеже в 07.1918. После 
ликвидации мятежа скрылся. 27.11.1918 заочно 
осужден Верховным трибуналом при ВЦИК к 
3 годам лишения свободы. Вскоре арестован и 
заключен в тюрьму. По отбытии наказания рабо
тал в отд. статистики, финансов и кредита ЦСУ 
РСФСР. В 05.1923 вновь арестован органами ГПУ 
за антиправительственную деятельность и осуж
ден к высылке в Пржевальск. Арестован 01.1938.
08.01.1938 ВК ВС СССР приговорен к 25 годам 
лишения свободы. Расстрелян в Медведевском 
лесу под Орлом вместе с женой, М.А. Спиридо
новой. Реабилитирован поем. 29.03.1990 «за от
сутствием события преступления».

МАК-КОРМИК (Маккормик Роберт)
(30.07.1880, Чикаго, Иллинойс, США —

01.04.1955) — американский 
журналист. Чикагский ме
диамагнат, владелец газеты 
«Chicago Tribune». В 1921 
обращался в НКИД РСФСР 
с просьбой о въезде в Сов.
Россию с целью проведения 
изыскательских работ в Си
бири.

МАКИНЦИАН Павел Никитич (Макин- 
цян Погос) (1888, село Акулис, Эриванской 

губ. — 07.1938) — историк, 
переводчик, сов. служащий. 
В РСДРП(б) с 1917. Обра
зование высшее, историко- 
филологическое. Один из 
первых переводчиков «Ма
нифеста Коммунистической 
партии» на армянский язык, 
один из составителей «Поэзии 

Армении с древнейших времен и до наших дней» 
(М., 1915) и авторов «Сборника армянской ли
тературы» (Пг., 1916), переводил на армянский 
язык произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Сервантеса; в анкете о своей профессии указал 
«историк». Сотрудник Комитета по армянским 
делам Наркомнаца, 01.07.1918—20.04.1919. 
С 29.11.1918 зав. отд. просвещения национальных 
меньшинств Наркомпроса РСФСР. В 1919—1920 
зав. литературным бюро и сотр. бюро печати при 
ВЧК, первый историк ВЧК. Под его редакцией 
в Госиздате опубликована «Красная книга ВЧК», 
т. I. В предисловии он отметил документальность 
и полит, значение открытого издания чекистских 
опер.-следственных материалов: «В ней все цвета 
радуги полит, мысли: от самых заядлых крепост
ников, матерых монархистов и заправских кула
ков до тех, которые “левее здравого рассудка”... 
Документы “Красной книги” дадут возможность 
читателю составить точное представление о раз
личных полит, партиях и течениях внутри этих 
партий на основании подлинных показаний и 
писаний представителей этих же партий и тече
ний. Непреложные факты и непререкаемые до
кументы дадут возможность найти политическую 
правду тем, кто ее искренне ищет. Эволюция 
политических партий и вся разнообразная гам
ма политического спектра в подлинных красках 
предстанут перед глазами читателя, и имеющий 
глаза да узрит». Чл. ЦК КП большевиков Ар
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мении, чл. ЦИК Армянской ССР всех созывов, 
чл. ЦИК Закавказской Федерации. В 1921 нар
ком внутренних дел и зам. пред. СНК Армении, 
нарком просвещения Армении, в последующие 
годы на хоз. работе. В 07.1938 осужден. В 1955 
реабилитирован.

МАКОВСКИЙ Юрий Игнатьевич (Рожен- 
Маковский) (1890, г. Варшава — 04.11.1937). 
В РКП(б) с 1918. Сотрудник сов. органов ГБ. 
В 1918—1919 служил в Красной армии, являлся 
чл. Витебского ревкома, пред. Сов. красноар
мейских депутатов и чл. президиума исполкома 
Литовско-Белорусской Республики. В 1919— 
1920 находился на подпольной работе в Западной 
Галиции и Польше. В 1921 политзаключенный. 
В 1921 после освобождения прибыл в Сов. Рос
сию. В органах ВЧК в 1921—1922: особоупол. ОО 
ВЧК, нач. 12-го спецотделения, нач. отд-я КРО 
ГПУ. В 10.1922—08.1925 учился в Военной акаде
мии РККА, затем пом. нач. КРО ОГПУ. С 1930 на 
работе в аппарате ИНО ОО ОГПУ-НКВД. С 1935 
нач. ОО УГБ УНКВД по Омской обл. Арестован 
органами НКВД в 28.12.1935. Приговорен «в 
оробом порядке» к ВМН 04.11.1937. Расстрелян 
в тот же день как «враг народа». Реабилитирован 
поем. 10.1967.

МАКСИМОВ Александр Прокопьевич
(1874—1937) — офицер царского флота. В 1917 
ком. транспорта «Митава». В 1918 нач. отряда 
транспортных кораблей, а затем ком. транс
порта «Рига». В 1919 нач. охраны Кронштад
та. В 03.1920 назначен нач. минной обороны и 
траления Черного и Азовского морей. В 06.1921 
арестовывался органами ВЧК за преступную ха
латность, явившуюся причиной аварии двух ко
раблей в Одесском порту. С 11.1921 нач. мор. сил 
Черного моря, с 05.1922 пом. команд, войсками 
территории Украины по мор. части. В последую
щем находился на адм.-хоз. работе.

МАЛАХОВ И.П. — сотрудник сов. органов 
ГБ. С 14.01.1921 сотр. для поручений СО ВЧК.

МАЛАЯ гражданская война — антигос. воору
женные выступления в отд. районах страны.

МАЛИНИН Николай Федорович (1899, с. Ро
маново Петрушевского р-на Вологодской обл. —
06.1979, Киев) — сотрудник сов. органов ГБ. Из се

мьи крестьянина-середняка. 
Русский. В РКП(б) с 10.1919. 
Образование: 2-классное учи
лище; техническое училище. 
Жил на иждивении отца до 
1916; контролер в мастерской 
на з-де «Феникс», Петроград, 
04—09.1916; практикант-

токарь, слесарь на з-де Белявцева и з-де JVfe 1, 
Петроград, Тамбов, 04.1917—07.1918; секретарь 
земельного отд. Петриневского волисполкома,
07.1918—05.1919; инструктор отд. упр. Черепо
вецкого губисполкома, 05—10.1919. В РККА: 
рядовой экспедиционного отряда при штабе 7-й 
армии, 10—12.1919; врид нач. отд. воен. цензуры
7-й армии, 12.1919—05.1920; нач. Череповецко
го губ. отд. воен. цензуры, 05—10.1920; нач. Ни
жегородского губ. отд. воен. цензуры, 10.1920— 
09.1921; зам. нач. Петроградского окр. отд. воен. 
цензуры, 10.1921—02.1922. В органах ВЧК: уполн. 
и пом. нач. ОО 56-й стр. дивизии, г. Старая Рус
са, 02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
в г. Петрограде, Ленинградском ВО, Новгороде, 
Мурманске. В НКВД в 1934—1942. Последние 
должности: зам. нач. и нач. Строительства № 1, 
Полтава, 07—09.1941; нач. отд. противохимиче
ской защиты ГУМПВО НКВД СССР, 01.1942- 
1942. В дальнейшем в РККА. Участник Великой 
Отечественной войны: нач. 4-го Воен.-дорожного 
упр. Гл. дорожного упр. РККА; зам. нач. отд. Гл. 
дорожного упр. РККА; нач. 2-го Воен.-дорожного 
упр. Гл. дорожного упр. РККА; нач. Дорожно
го упр. 2-го Белорусского фронта, 04.44—09.44; 
нач. 2-го Воен.-дорожного упр. Гл. дорожного 
упр. РККА. После войны снова в НКВД, зани
мался дорожным строительством. Уволен в запас 
10.07.1954. Не работал, Киев, 07.1954—01.1957. 
В 1957 на хозяйственной работе в Киевском гори
сполкоме. Звание: полковник (РККА). Награды: 
орден Ленина; 2 ордена Красного Знамени; орден 
Отеч. войны 1-й степени; орден «Знак Почета». 
Пенсионер с 11.1967, Киев.

МАЛКИН Иван Павлович (1899, с. Кузмин- 
ское Рязанской губ. — 02.03.1939) — рук. сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи плотника. Рус
ский. В РКП(б) с 09.1918. Образование: 3 класса 
церковно-приходской школы, с. Кузминское, 
1909. Мальчик на строительстве шлюзов, с. Куз
минское, 1909—1910; ученик слесаря на машино
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строительном заводе Струве, 
г. Коломна, 1910—1913; сле
сарь на заводе Рубинштейна, 
г. Москва; слесарь на заводе 
«Проводник», г. Москва; один 
из организаторов стачки на 
заводе «Проводник»; красног
вардеец, г. Москва; участвовал 
в ликвидации анархистского 
мятежа в Лефортовском райо

не, 1913—1918. В РККА: рядовой, военком пар
тизанской бригады Сиверса, г. Балашов, 1918. 
В органах ВЧК: нач. агентуры ОО 56-й стрелк. ди
визии, 01—08.1919; сотр. для особых поручений 
при РВС 9-й армии, 08.1919—1919; нач. регистра
ционного отд. 22-й и 33-й стрелк. дивизий, 1919—
07.1921 ; резидент в тылу белой армии; комиссар 
обороны, г. Новороссийск, 1920; пред. Новорос
сийской гор. ЧК, 1921—07.1921; нач. политбюро 
Тимошевского отд. Кубано-Черноморской обл. 
ЧК, станица Приморско-Ахтарская, 07—10.1921; 
нач. ОББ Кубано-Черноморской обл. ЧК, нач. 
операт. штаба по борьбе с бандитизмом, г. Ека- 
теринодар, 10.1921—05.1922*. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в ор
ганах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: майор ГБ. На
грады: орден Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, медаль «XX лет РККА», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. Арестован 02.12.1938. 
Приговорен ВК ВС СССР 02.03.1939 к ВМН. 
Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. * Подавлял казачьи восстания в станицах 
Усть-Медведицкая, Слащевская, Букановская. В романе 
М. Шолохова «Тихий Дон» выведен в образе одного из 
эпизодических героев.

МАЛЛИ Теодор (Теодор Степанович) (1894, 
г. Темешвар, Австро-Венгрия — 20.09.1938) — сов.

разведчик, сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи чинов
ника. Образование: гимна
зия, учился на философском 
и богословском факультетах 
католической семинарии, 
принял духовный сан диа
кона, однако впоследствии 
расстригся. Участник 1-й 

мировой войны, подпоручик австро-венгерской 
армии, в 1916 взят в плен. До 05.1918 содержался 
в лагерях для военнопленных России, активный

участник движения интернационалистов. В 1918 
добровольно вступил в РККА, участвовал в боях 
с белочехами; в 11.1918 был схвачен колчаков
ской контрразведкой, сидел в тюрьме в Крас
ноярске, затем в лагере; в 12.1919 освобожден 
Красной армией. В составе 1-й бригады дивизии 
III Интернационала сражался с войсками Колча
ка, Врангеля и Махно. С 1920 в РКП(б). В орга
нах ВЧК Крыма с 1921: регистратор, пом. упол. 
по борьбе с бандитизмом, следователь по особо 
важным делам, секретарь СОЧ, нач. отд. Затем 
в центральном аппарате ОГПУ. В 1932—1935 в 
спецкомандировке в Германии, Австрии, Фран
ции, Англии. В 07.1937 отозван в СССР. Награда: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)». Аре
стован 07.03.1938 по обвинению в преднамерен
ном нарушении конспирации, разглашении гос. 
тайны, отказе от выполнения приказа. Пригово
рен ВК ВС СССР 20.09.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Реабилитирован поем, в 1956.

МАЛЫГИН Макс Иванович (1899, Таган
рог — ?) — сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи 
слесаря. Русский. В РКП(б) с 10.1919. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 1-го созыва. Обра
зование: 3 класса приходской начальной школы, 
Таганрог, 1910—1913; парт, курсы им. Микояна, 
Геленджик, 1930. Мальчик на ножницах на ме
таллургическом з-де, Таганрог, 09.1913—03.1915; 
конторский ученик, конторщик в листопро
катном цехе металлургического з-да, Таганрог,
03.1915—01.1918; рядовой, телефонист, развед
чик 1-го Таганрогского красногвард. отряда, 
Ростов, Батайск, Краснодар, 01—05.18. В РККА: 
адъютант батальона связи 1-й стр. дивизии 11-й 
армии, 05.1918—03.1919; находился по болезни 
в Уфе; пом. коменданта, комендант реввоен- 
трибунала 5-й армии, 03.1919—05.1921. В орга
нах ВЧК: уполн. Енисейской губ. ЧК, 05.1921— 
01.1922; сотр. Новониколаевского губ. отд. ГПУ, 
01—02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
в Новониколаевске, Таганроге, на Северном 
Кавказе. В НКВД в 1934—1938. Последние 
должности: зам. нач. УНКВД Тамбовской обл.; 
нач. УНКВД Тамбовской обл. Звание: капитан 
ГБ. Награды: орден Красной Звезды; медаль 
«XX лет РККА»; знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (XV)». Арестован 29.12.1938. Приговорен 
ВТ войск НКВД Московского ВО 12.12.1940 по 
ст. 193—17«б» УК РСФСР к ВМН с заменой на
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10 лет лишения свободы; в 1941 отбывал наказа
ние в Воркутинском ИТЛ. Не реабилитирован.

МАЛЫШЕВ (Ильюченко) Борис (Федор, 
Федот) Александрович (Лукич) (1895, с. Клишек 
Черниговской губ. — 27.07.1941) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи рабочего. Украинец. 
В РСДРП(б) с 10.1917. Депутат Верховного Со
вета РСФСР 1-го созыва. Образование: 3 класса 
сельского училища; 2,5 года в гор. училище, окон
чил экстерном. Мальчик у частных лиц с 1908; 
рабочий, мл. дозировщик кислот в кислотных 
мастерских, г. Шостка до 1914; пом. конторщика, 
конторщик на капсульном з-де, Шостка, 1914— 
01.1915. В армии: рядовой пех. учебной команды, 
рядовой пулеметной учебной команды, рядовой- 
пулеметчик на фронте, с 01.1915; получил в боях 
ранение и контузию; произведен в мл. унтер- 
офицеры; разжалован в рядовые, 01.1917; мл. пи
сарь полка, 01—09.1917; пред. полкового коми
тета, 04—07.1917; дезертировал из полка, 09.1917. 
Член президиума, зам. пред. Кролевецкого УИК,
11.1917—01.1918; на подпольной работе в Кро- 
левецком уезде, 02—05.1918. В РККА: инструк
тор пулеметных курсов РККА, Москва, 05.1918; 
пом. военкома 11-го погран. р-на, Брянск, 1918; 
военком 11-го погран. полка, 1918—1919; пом. 
военкома, военком 1-й Богунской бригады,
1919—1920; военком 44-й автоброневой колон
ны танкового отряда, 1920—04.1920. В органах 
ВЧК: зам. нач. ОО № 44 12-й армии, 04—08.1920; 
нач. активной части и агентуры ОО 12-й армии,
08.1920—1920; уполн. ОО Киевского ВО, 1921; 
уполн. воен. подотд. КРО ВУЧК, 1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ в Правобе
режной Украине, Северном Кавказе. В НКВД в
1934—1939. Последние должности: зам. нач. 1-го 
отд. ГУГБ НКВД СССР; нач. УНКВД Иркутской 
обл. Звание: ст. майор ГБ. Награды: 2 ордена 
Красного Знамени; медаль «XX лет РККА»; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГП У  (XV)». Аресто
ван 01.1939. Приговорен ВК ВС СССР 07.07.1941 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

МАЛЫШЕВ Федор Петрович (1900, д. Балки 
Мелитопольского уезда Таврической губ. — ?) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи крестьянина- 
бедняка. Украинец. В РКП(б) с 03.1920. Образо
вание: начальная сельская школа, Балки, 1912; 2 
года в высшем начальном училище, Балки, 1915.

Переписчик в вол. и сельском правлении, Балки, 
с. Ивановка, 04.915—11.1917; секретарь сельско
го ревкома, Ивановка, 11.1917—01.1918; работал 
в хозяйстве отца, Балки, 01—11.1918; рядовой, 
партизан отряда Опанасенко, 11.1918—02.1919; 
секретарь Балкинского вол. ревкома, 02—06.1919. 
В РККА: рядовой отряда ОСНАЗ Лапшина- 
Шульженко и 10-го Бердянского стр. полка,
06—09.1919. Рядовой, партизан отрядов Геталло 
и Катко, 09.1919—02.1920; секретарь Балкинско
го вол. ревкома, 02—06.1920; рядовой, партизан 
группы Щербаня, 06—11.1920; секретарь Балкин
ского вол. ревкома, 11.1920—05.1921. В органах 
ВЧК: уполн. Запорожской губ. ЧК, 05—08.1921; 
уполн. Запорожской губ. ЧК, г. Большой Токмак,
08.1921—02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Крыма, Северного Кавказа, Западной Сибири. 
В НКВД в 1934— 1939. Последние должности: врвд 
нач. 4-го отд. 2-го упр. НКВД СССР; нач. отд-я
4-го отд. ГУГБ НКВД СССР. Уволен из НКВД
31.10.1939. Звание: капитан. Награды: орден 
Красной Звезды; медаль «XX лет РККА», 4 меда
ли; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(ХУ)». 
Затем работал в народном хозяйстве. Арестован 
13.04.1956.Осужден ВТ МВО 02.12.1957 на 15 лет 
ИТЛ. Освобожден по отбытии срока 13.06.1971. 
Не реабилитирован.

МАЛЬКОВ Павел Дмитриевич (17.11.1887, 
слобода Кукарка, ныне г. Советск Кировской 

обл. — 22.11.1965, г. Мо
сква) — участник револ. 
движения в России. Первый 
комендант Московского 
Кремля. В РСДРП с 1904. Из 
семьи крестьянина. Рабочий. 
Участник револ. 1905—1907. 
С 1910 на Балтийском флоте, 
чл. подпольной большевист
ской организации. После 

Февральской револ. 1917 чл. Гельсингфорсского 
комитета РСДРП(б), чл. Центробалта. В октябрь
ские дни 1917 командовал матросами при штурме 
Зимнего дворца. С 29.10.1917 первый комендант 
Смольного; с 03.1918 комендант Московского 
Кремля. В 1920—1922 в РККА. В последующем 
на рук. хоз. работе. С 1954 персональный пенси
онер. Член ВЦИК 3 созывов. Автор воспомина
ний «Записки коменданта Московского Кремля» 
(1959), «Под знаменем Советов» (1957).
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МАМЕДБЕКОВ Керим Гусейнович
(27.03.1889, село Ерси Дагестанской обл. — 
07.09.1938) — рук. сотрудник дагестанских 
сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 1917. Участник 
Октябрьской револ. и Гражданской войны в Да
гестане. С 1921 пред. Дагестанского отд. ВЧК, в 
последующем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД Да
гестанской АССР. Награда: орден Красного Зна
мени. Репрессирован.

МАМОНОВ М.А. — сотрудник сов. орга
нов ГБ. В органах ВЧК: с осени 1919 чл. Ко
митета обороны Москвы. С конца 1919 нач. 
ЦУПЧРЕЗКОМа, нач. ОО Юго-Западного и 
Южного фронтов, нач. тыла Южного фронта. 
В дальнейшем в органах ВЧК, ГПУ, ПП ГПУ в 
Украине и пред. ГПУ Украины, чл. коллегии НК 
РКИ, зам. наркома финансов.

МАМОНОВ Михаил Анатольевич. На за
седании внесудебной тройки ВЧК под пред
седательством Ф.Э. Дзержинского по докладу 
К.И. Ландера 13.01.1920 за антисов. деятельность 
приговорен к расстрелу.

МАНДАТ — документ, удостоверяющий 
права и полномочия к.-л. лица. В годы Граж
данской войны сотрудники ВЧК, особенно их 
руководители, пользовались большими правами 
и полномочиями для решения служебных задач. 
Об этом можно судить по мандату А.Х. Артузо- 
ва, подписанному 30.10.1920 Ф.Э. Дзержинским 
и В.Р. Менжинским, как особоупол. ОО ВЧК, 
который командировался на Западный и Юго- 
Западный фронты для ознакомления с деятель
ностью ОО. При обнаружении к.-л. злоупотре
блений со стороны должностных лиц он имел 
право «немедленного ареста и предания суду 
виновных с немедленным доведением об этом 
до сведения нач. ОО фронтов и ОО ВЧК». «Тов. 
Артузову предоставляется право свободного по
сещения всех мест заключения, допроса аресто
ванных, пересмотра дел и перечисления по свое
му усмотрению за собой всех дел и арестованных 
лиц, не исключая лиц, о которых уже вынесены 
приговоры и исполнение каковых тов. Артузов 
имеет право приостанавливать. Тов. Артузову 
предоставляется право внеочередного пользова
ния всеми средствами сообщения, а также разго
воров по прямому проводу и отправки телеграмм 
военных вне очереди без печати за счет Особого

отдела ВЧК. Для успешного выполнения данных 
тов. Артузову поручений все гражданские, во
енные и железнодорожные учреждения, а также 
губ. ЧК и РТЧК обязаны оказывать тов. Артузову 
всемерное немедленное содействие».

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич
(15.01.1891, г. Варшава -  27.12.1938) -  рус. 
поэт, прозаик, переводчик 
и литературный критик. Из 
семьи купца. Еврей. Обра
зование: учился на романо
германском отделении Пе
тербургского университета.
Начал печататься в 1910. В 
послеревол. стихах звучало 
одобрение Октябрьской ре
вол. Сотрудничал с органами 
ВЧК, резко выступал против злоупотреблений 
властью ее сотр. Так, за несколько дней до по
кушения на Мирбаха Ф.Э. Дзержинский полу
чил от Ф.Ф. Раскольникова и М., работавшего в 
Петрограде у А.В. Луначарского, сведения о пре
вышении прав Блюмкиным и его угрозах жизни 
людей: «Подпишет бумажку — через два часа нет 
человеческой жизни; вот, мол, у меня сидит боль
шая культурная ценность — поэт Пусловский, 
подпишу ему смертный приговор, но если собе
седнику нужна эта жизнь, он ее оставит и т.д.». 
После возмущения М. Блюмкин стал угрожать 
ему: «Если тот кому-нибудь скажет о нем, он бу
дет мстить всеми силами». 13.05.1934 арестован и 
отправлен в ссылку в Чардынь (Пермский край). 
Позднее проживал в Воронеже. В 05.1938 нена
долго возвращается в Москву. Вторично аресто
ван и отправлен по этапу в лагерь на Дальний 
Восток. Скончался от тифа в пересыльном лагере 
Владперпункт (Владивосток). Реабилитирован 
поем, по делу 1938 в 1956, по делу 1934 — в 1987.

Барон МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль
(04.06.1867, Аскайнен, Финляндия — 27.01.1951, 

Лозанна, Швейцария) — гос. 
и воен. деятель Финляндии. 
Образование: кадетскийкор- 
пус, г. Хамин; лицей, г. Гель
сингфорс; Николаевское ка- 
вал. училище, г. Петербург. 
С 1889 служил в 15-м Алек
сандрийском драгунском 
полку в Царстве Польском,
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Мандат сотрудника ВЧК Ковалевского за подписью Джержинского, 1918 г.

в 1890 в Кавалергардском полку в Петербурге. 
В 1903 ком. образцового эскадрона в кавалерий
ском училище. Во время Рус.-японской войны 
1904—1905 добровольцем пошел на фронт. Слу
жил подполк. в Нежинском драгунском полку. 
Получил звание полк. После войны по указанию 
ГШ направлен в воен.-научную экспедицию по 
странам Центральной Азии. В 1908 командовал 
гвардейским Его Величества уланским полком. 
В последующем командовал дивизией и корпу
сом, принимал участие в 1-й мировой войне. По
сле Февральской револ. в звании ген.-лейт. по
дал прошение об отставке и уехал в Финляндию. 
В 02.1918 избран главнокоманд. финской армией, 
подавил совместно с германскими интервентами 
рабочую револ. В 1918 финны присвоили М. звание 
правителя Финляндии. Был одним из активных 
сторонников политики вооруженной интервен
ции против Сов. России. В конце 1919 органами 
ВЧК была разработана операция по ликвидации 
М. Было решено убить М. 04.04.1920 в г. Тампере во 
время воен. парада, но террористическая акция не 
удалась ввиду трусости исполнителя.

МАНУХИН Сергей Сергеевич (27.09.1856-
17.04.1922, г. Петроград) — царский сановник, 
до 1905 министр юстиции. После Октябрьской 
револ. консультант Сопропелевого комитета АН, 
консультант НКФ, активный участник антисо
ветской «Петроградской боевой организации». 
Арестован Петроградской губ. ЧК. 03.10.1921 
осужден к лишению свободы сроком на 2 года.
22.11.1921 «ввиду крайне болезненного состоя
ния» освобожден.

МАНУХИНА Елена Геннадиевна (1893—
24.08.1921) — дворянка, беспартийная, сестра 
милосердия в «Крестах», в 1919 привлекалась к 
ответственности по делу о заговоре и за шпионаж 
приговорена к 5 годам принудительных работ, но 
по амнистии освобождена. Активно участвовала 
в работе «Петроградской боевой организации», 
распространяла антисов. прокламации и выпол
няла др. поручения организации, предоставила 
свою квартиру для курьеров финской и амери
канской контрразв. и была с ними в деловых от
ношениях. По постановлению Петроградской

266



ЧК как активный участник вооруженного заго
вора расстреляна.

МАНЦЕВ Василий Николаевич (05.03.1889, 
г. Москва — 19.08.1938, г. Москва) — рук. сотруд.

сов. органов ГБ. Из семьи 
служащего фабричной кон
торы. Русский. В РСДРП(б) 
с 08.1906. Образование не
законченное высшее: 10-я 
гимназия, г. Москва, 1906; 
юридический факультет 
Московского университета 
(1906-1910). В 1902-1904 
участвовал в работе учени

ческого револ. кружка; в 1905 принимал участие 
в забастовках и восстании в Москве; в 1906 тех
нический работник и помощник секретаря Мо
сковского обл. бюро РСДРП, «хранитель связей» 
МК РСДРП; арестовывался в 12.1906 и 04.1907. 
В 1908 секретарь Московского обл. бюро РСДРП; 
арестованв 11.1908; в 1909—1911 вел партработу 
в Центральном районе Москвы; чл. инициатив
ной группы РСДРП(б) по восстановлению раз
громленного МК; чл. МК РСДРП; арестован в 
02.1911 ; осужден на 3 года ссылки в Вологодскую 
губ.; прибыл на место ссылки, но через 11 дней 
бежал. В 1911—1913 в эмиграции в Париже, Гре
нобле, Вене, Кракове; учился в школе РСДРП в 
Лонжюмо; чл. бюро Парижского кружка «Рабо
чей газеты», чл. комитета большевистских ор
ганизаций за границей; учился 1 год в электри
ческом техникуме, г. Гренобль; познакомился с
В.И. Лениным; весной 1913 вернулся в Россию; 
организатор Московского обл. бюро РСДРП; в
1913—1914 чл. Московского обл. бюро РСДРП; 
осенью 1914 арестован; в 1916—1917 в ссылке в 
г. Яренске Вологодской губ. В 1916—1917 служил 
в армии: рядовой 206-го пехотного запасного 
полка, г. Ростов Ярославской губ.; пред. Ростов
ского сов. солдатских депутатов, Ярославская 
губ.; в 04.1917—05.1918 чл. Московского обл. 
бюро РСДРП(б); секретарь Московского обл. 
бюро РСДРП(б); чл. ВЦИК с 06.1917; в 10.1917 
чл. Московского ВРК; в 10.1917—11.1918 чл. 
Центрального штаба Красной гвардии, г. Мо
сква; чл. парт, боевого штаба (Центра), г. Москва; 
левый коммунист. В органах ВЧК: секретарь 
ВЧК, 11—12.1918; чл. коллегии МЧК, 12.1918— 
04.1919; зам. пред. МЧК, 04—12.1919; нач. упр. 
ЧК и ОО Украины, 12.1919—03.1920; нач. ОО

Юго-Западного фронта, 12.1919—05.1920; одно
временно в 03.1920—03.1922 чл. коллегии НКВД 
УССР; нач. тыла Юго-Западного фронта, О З- 
ОЗ. 1920; нач. ЦУПЧРЕЗКОМа Украины, 25.03—
06.04.1921, 22.03.1922, чл. коллегии, 29.07.1920—
06.02.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД, НК РКИ, ВСНХ, НКФ. Пред. Высшего 
сов. физкультуры при ЦИК СССР, 1934—1936; 
зам. пред. Верховного суда РСФСР, 1936—1937; 
пред. спец. коллегии Верховного суда РСФСР. 
Затем в распоряжении ЦК ВКП(б). Чл. ЦКК 
XII съезда. Награды: орден Красного Знамени, 
орден Трудового Красного Знамени, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)». В 08.1937 снят 
с работы. Арестован 22.10.1937. Решением КПК 
при ЦК ВКП(б) 26.12.1937 исключен из партии. 
Осужден ВК ВС СССР 28.07.1938 по обвинению 
в участии в контрревол. террористической орга
низации к ВМН. Расстрелян 19.08.1938. Опреде
лением ВК ВС СССР от 12.05.1956 реабилитиро
ван поем.

МАРИЙСКАЯ обл. ЧК (г. Краснокок- 
шайск) — создана решением облревкома в 
01.1921; 06.02.1922 преобразована в отд. ГПУ. 
Председатели: П.С. Северианов (01—03.1921); 
И.Ф. Козарез, врид (03.1921); Н.П. Крынецкий 
(03.1921—08.09.1921); Н.Ф. Бутенин (08.09—
01.10.1921); В.Д. Установил (01.10—12.1921); 
Д.Т. Денисов (12.1921—06.02.1922).

МАРКАРЬЯН Сергей (Седрак) Николаевич
(1898, г. Степанован, Армения — 08.10.1937, 
г. Москва) — сотруд. сов. органов ГБ. Армянин. 
Из семьи крестьян. В РСДРП(б) с 1915, работал 
в Кавказском краевом комитете большевиков. 
Образование среднее: армянская семинария, 
г. Тифлис, 1912—1917. В 1913 с несколькими уче
никами старших классов состоял в кружке, руко
водимом А.И. Микояном. В 1915 добровольцем 
ушел на фронт, но затем вернулся и снова всту
пил в социал-демократический кружок. После 
Октябрьской револ. подвергся репрессиям даш
наков. С падением сов. власти в Баку эвакуиро
вался в Астрахань. Решением воен. сов. 14.10.1918 
откомандирован в ВЧК. В органах ВЧК: пом., 
нач. контрраз. в Баку, чл. коллегии, нач. контр
разв. Астраханской губ. ЧК, 1918; инструктор и 
зам. зав. спец. отд. ВЧК, 1919. 07.07.1919 реше
нием Президиума ВЧК откомандирован в рас
поряжение ЦК РКП(б); в 1920 нач. активной ча
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сти 0 0  Кавказского фронта. В 1921—1922 нач. 
СОО и зам. ПП ВЧК Кавказа. В дальнейшем в 
органах ГПУ—ОГПУ. В 1933—1934 зам. нач. Гл. 
упр. рабоче-крестьянской милиции. Награда: 
маузер «За беспощадную борьбу с контррево
люцией». Арестован 13.06.1937. НКВД приго
ворен «в особом порядке» к ВМН 08.10.1937. 
Расстрелян в тот же день. 05.1956 ВК ВС СССР 
дело М. за отсутствием состава преступления 
прекращено.

Де МАРКИ Джино Доменикович (19.05.1902, 
с. Фасанно, Италия — 03.06.1938) — револ. дея
тель, чл. Итальянской КП с 1921. В 1921 прибыл 
в Сов. Россию в качестве делегата 2-го конгресса 
Коммунистического Интернационала молоде
жи от Федерации коммунистической молодежи 
Италии. В 06.1921 арестован органами ВЧК в 
Москве по обвинению в провокаторской дея
тельности. В связи с ходатайством делегации 
Итальянской КП, поддержанным ИККИ, в
07.1922 из-под стражи освобожден. Работал на 
киностудии «Совкино» и др. Ставил агитацион
ные учебно-технические фильмы о передовиках 
сельского хозяйства и стахановского движения: 
«Индукционные печи», «Хлопок», «Обновлен
ная земля» и др. Повторно арестован 02.10.1937. 
Осужден 22.05.1938 Комиссией НКВД и Про
куратуры СССР. Обвинен в принадлежности к 
троцкистской организации и шпионаже в пользу 
Италии. Расстрелян 03.06.1938. Реабилитирован
07.1956.

МАРМУЗОВ Павел Кузьмич (1887-?) -  
воен. и хоз. деятель. Эсер. В РКП(б) с 1919. По
сле Октябрьской револ. работал гл. бухгалтером 
и зав. финансовой частью в Главкоже. С 01.1919 
нач. 33-й дивизии; с 06.1919 нач. штаба 14-й ар
мии; с 02.1920 команд. 14-й армией; в 04—10.1920 
команд, войсками ВОХР в Украине; затем на
ходился в распоряжении Ф.Э. Дзержинского, 
который характеризовал его как «блестящего 
коммуниста». С 25.01.1921 пом. нач. ЭКУ ВЧК, 
одновременно работал в Главлескоме. В после
дующие годы сотр. ЦК профсоюза деревообде
лочников.

МАРСЕЛЬСКИЙ Георгий Семено
вич (1897, д. Вурман Касы Чебоксарского уезда 
Казанской губ. — 19.11.1972, Ялта) — сотруд
ник сов. органов ГБ. Из семьи крестьянина-

бедняка. Чуваш. В РКП(б) 
с 05.1919. Образование: 
церковно-приходское учи
лище; гор. высшее началь
ное училище, Чебоксары; 
Чистопольская школа пра
порщиков, 01 —05.1917;
Высшая стр. школа РККА, 
Москва, 10.1919-02.1920; 

курсы марксизма-ленинизма, Москва, 09.1929— 
03.1931. Практикант на телеграфе, Чебоксары,
06—07.1915; учитель приходской школы, с. Шо- 
ригуль, 08.1915—05.1916. В армии: рядовой 165- 
го пех. запасн. полка, г. Сенгилей, 06—12.1916; 
прапорщик 239-го пех. полка, Сызрань, 05— 
07.1917; прапорщик 2-го Оренбургского полка, 
Юго-Западный фронт, 08—12.1917, секретарь 
Алым-Касынского волисполкома, Казанская 
губ., 01—08.1918; ком. роты, комбат 232-го стр. 
полка 26-й стр. дивизии, 09.1918—04.1919; се
кретарь Алым-Касынского волисполкома,
04—08.1919; инструктор 3-го Приволжского 
полка, 09—10.1919; ком. роты 1-го полка за
пасн. армии, Казань, 02—07.1920; пом. нач. ко
манды, пом. ком. 1-го стр. полка (огневая удар
ная группа Южного фронта), 08.1920—08.1921. 
В органах ВЧК: пом. зав. отд. Чувашской обл. ЧК,
09.1921—1922; нач. СОЧ Чувашского обл. отд. 
ГПУ, 02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Чувашии, Татарии, Восточной Сибири. В орга
нах НКВД—МГБ в 1934—1941: Восточной Си
бири, Москвы, Казахстана. Участник Великой 
Отечественной войны: зам. нач. ОО НКВД За
падного ВО; нач. ОО НКВД Уральского ВО; нач. 
ОКР Смерш Уральского ВО; нач. УКР Смерш 
Уральского ВО. После войны нач. УМГБ Крым
ской обл. Уволен в запас МГБ с 28.04.1948. Не 
работал, Москва, 03.1948—03.1951. Пенсионер с 
03.1951, Ялта. Звание: генерал-майор. Награды: 
орден Ленина; 2 ордена Красного Знамени; ор
ден Красной Звезды; 2 ордена Отеч. войны 1-й 
степени; орден «Знак Почета»; знак «Заслужен
ный работник НКВД»; 2 медали.

МАРТОВ Л. (Цедербаум Юлий Осипович)
(24.11.1873, г. Константинополь — 04.04.1923, 
г. Шёмберг, Германия) — российский по
лит. деятель. Социал-демократ, один из ли
деров меньшевизма. Из семьи купца. Еврей. 
Студентом Петербургского университета
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вступил в револ. кружок. 
В 1892 арестован и выслан в 
Вильно. В 1895 участвовал в 
создании «Петербургского 
союза борьбы за освобож
дение рабочего класса». 
В 1896 арестован и выслан 
в Туруханск Енисейской 
губ. В 1904 эмигрировал 
и стал одним из редакто
ров «Искры» и «Зари». На 

II съезде РСДРП в 1903 выступил против ле
нинского плана построения партии. В 1905 
чл. Петербургского сов. С 1907 в эмиграции. 
Во время 1-й мировой войны центрист. По
сле Февральской револ. 1917 возглавил груп
пу меныиевиков-интернационалистов. После 
Октябрьской револ. выступал за образова
ние правительства из всех социалистических 
партий, против закрытия реакционных газет, 
роспуска Учредительного собрания. В 1919— 
1920 депутат Московского сов. В 09.1920 уехал 
за границу. Умер в санатории. Один из орга
низаторов Интернационалов, основатель и 
редактор в Берлине антикоммунистическо
го органа меньшевиков «Социалистический 
вестник». Автор ряда работ по истории рос
сийской социал-демократии.

МАРТЫНОВ Федор Яковлевич (1893—
1942) — сотрудник сов. органов ГБ. В РКП(б) 
с 1918. После Октябрьской револ. работал в 
Московском штабе Красной гвардии. В ор
ганах ВЧК с 1918: разведчик боевого отряда 
ВЧК, затем руководитель группы при МЧК по 
борьбе с бандитизмом. Руководил операциями

Ф.Э. Дзержинский и Ф.Я. Мартынов

по ликвидации анархистского подполья в Са
маре и др. крупных городах Украины. С 1923 по 
предложению Ф.Э. Дзержинского возглавил 
особую группу ОГПУ по борьбе с бандитизмом 
в Украине и Белоруссии. Затем на парт, и хоз. 
работе. Награда: орден Красного Знамени.

МАРЧЕНКОВ Михаил Петрович (01.11. 
1899, с. Шадымский Майдан Наровчатского 

уезда Пензенской губ. —
03.1980, г. Москва) — сов. 
военачальник, сотрудник 
сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина. Русский. 
В РКП(б) с 07.1920. Об
разование: заочно Воен. 
академия им. Фрунзе, 
г. Москва, 1938. В РККА: 

красноармеец 1-го Пензенского стрелк. пол
ка, 12.1918—08.1919; на пехот, ком. курсах,
08.1919—02.1920; пом. коменданта штаба 
Приволжского сектора ВНУС, 02—06.1920. 
В войсках и органах ВЧК: пом. ком. роты 
68-го отд. батальона войск ВЧК, 06.1920— 
02.1921; ком. роты 32-го отд. батальона войск 
ВЧК, 02—04.1921; нач. экспедиционного от
ряда войск ВЧК, 04—07.1921; ком. роты 32-го 
отд. батальона войск ВЧК, 07—09.1921; нач. 
сводного отряда войск ВЧК, 09.1921—03.1922. 
В дальнейшем проходил службу в войсках 
ГПУ, ОГПУ, в учебных заведениях ОГПУ, 
НКВД, в войсках по охране особо важных 
объектов МВД, в КГБ при СМ СССР. Уво
лен по болезни 07.04.1958 в звании ген.-лейт. 
С 04.1958 пенсионер. Награды: орден Ленина, 
3 ордена Красного Знамени, орден Суворо
ва 2-й степени, орден Кутузова 2-й степени, 
3 ордена Красной Звезды, 12 медалей, знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)».

МАРШАЛ Николай Карлович (1883—
17.06.1937) — сотруд. сов. органов ГБ, хоз. слу
жащий. В РСДРП с 1903. В 1918-1921 в РКП(б), 
затем беспартийный. Подвергался репрессиям 
царского правительства. Служил в РККА. В ор
ганах ВЧК в 1919—1920: зав. хоз. отд. МЧК, ком. 
1-го батальона МЧК. В последующем находился 
на хоз. работе. Арестован 14.02.1937. Осужден
16.06.1937 ВК ВС СССР как «контрревол. дея
тель». Расстрелян на следующий день. Реабили
тирован 19.03.1957.
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МАРШАН Рене М. (1888-?) -  француз
ский журналист. Работал во французском по
сольстве, выступил в печати против контр, 
деятельности французского посла в Москве 
Гренара. В 1918 вступил в РКП(б). Работал в 
Коминтерне, НКИД и ВЧК. Впоследствии уе
хал за границу.

MACJÏAKOB (Маслак). В годы Гражданской 
войны командовал кавалерийской бригадой 1-й 
конной армии. В начале 1921 дезертировал и соз
дал отряд из махновцев. В конце 02.1921 его от
ряд был разгромлен. М. убит.

МАССОВЫЕ беспорядки — нарушение об
щественного порядка, совершаемое значитель
ным числом людей (толпой), сопровождающееся 
насилием, погромами, поджогами, уничтожени
ем имущества, применением оружия, ВВ, оказа
нием вооруженного сопротивления представи
телям власти.

МАТВЕЕВ Виктор Александрович (1893—
07.10.1921, г. Петроград) — сов. служащий. 
Из семьи рабочих. Слесарь Патронного за
вода, надсмотрщик телеграфа. Проходил по 
делу «Финской шпионско-белогвардейской 
организации». Принял предложение от аген
та финского ГШ С.С. Сергеева об устройстве 
тайного телеграфного сообщения между Рос
сией и Финляндией якобы для выявления бе
логвардейского шпионажа. На самом деле для 
использования в интересах белогвардейской 
организации. На предварительные расходы по
лучил 100 тыс. сов. руб. Решением Президиума 
Петроградской губ. ЧК от 03.10.1921 пригово
рен к расстрелу. Расстрелян 07.10.1921. Реаби
литирован поем.

МАТВЕЕВ И.И. (1884—?) — житель Москвы, 
по профессии рабочий-печник. В 10.1918 аресто
ван органами ВЧК по обвинению в бандитизме 
и заключен под стражу как уголовный и обще
ственно опасный элемент. В 04.1920 по поста
новлению Президиума ВЧК заключен в лагерь 
на 3 года как вор-рецидивист.

МАТВЕЕВ Иван Петрович (1880, Рязанская 
губ. — ?) — деятель кооперативного движе
ния, преподаватель. Из мещан. Образование: 
Петровская сельскохозяйственная академия.

В 1911—1918 земский агроном Ярославской 
губ. Пред. Центрального товарищества плодо
водов и огородников. Чл. научно-технического 
отдела ВСНХ, технико-эконом. совещания 
Главсельпрома. В 1920 арестовывался по делу 
«Тактического центра»; в 1921 — по делу «Все
российского комитета помощи голодающим». 
Арестован в Москве 17.08.1922. По постанов
лению коллегии ГПУ от 23.08.1922 вместе с 
членами семьи выслан за границу. Реабилити
рован в 2000.

МАТЕРИАЛЬНОЕ положение сотрудников 
ВЧК. 26.06.1918 по ходатайству Ф.Э. Дзержин
ского об упорядочении материального обе
спечения сотрудников ВЧК, которое к этому 
времени не было определено, СНК принял 
постановление: «Всероссийская Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и саботажем довольствуется из Интен
дантства по следующим нормам: члены боевых 
отрядов, комиссары, разведчики, следователи, 
шоферы и члены Комиссии довольствуются по 
нормам, установленным для строевых частей, 
остальные и канцелярские служащие, приез
жие по делам и арестованные — по общим нор
мам». Это решение было первым документом, 
приравнивавшим чекистов к военнослужа
щим. Вопрос о материальном положении со
трудников ВЧК в последующем неоднократно 
обсуждался выс. органами власти и упр. и на 
заседаниях Пол итбюро ЦК РКП (б) : 03.11.1921 — 
о пайках для ВЧК, 06.09.1921 — просьба ВЧК 
ассигновать в ее распоряжение золотую валюту 
для обмундирования войск пограничной охра
ны и др.

МАТРОСОВ П.П. (1894—?) — сотрудник 
сов. органов ГБ. В РКП(б) с 1918. В 1918-1920 
зав. хоз. подотд. ВЧК и зав. адм. отд. Лубянского 
квартального хоз. при МЧК. В 1920—1923 на хоз. 
работе. С 1923 упр. Дворцом труда ВЦСПС.

МАТСОН Герман Петрович (1896, Сепкуль- 
ской вол. Вильмарского уезда Лифляндской 
губ. — 16.06.1938, г. Москва) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Чл. РСДРП(б). В органах ВЧК 
с 1918: руководил органами ВЧК в Пскове, Туле, 
затем на Урале, в Средней Азии. В 1931—1932 
пред. ГПУ БССР; в 1932-1933 ПП ГПУ по Та
тарской АССР; с 1933 в системе ГУЛАГа и на хоз.
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работе. В 1935—1937 дирек. 
«Холбонстроя» Главзолота 
Восточно-Сибирского края. 
Арестован 19.07.1937 органа
ми прокуратуры Восточно- 
Сибирского края. 16.06.1938 
ВК ВС СССР «за участие 
в латышской контррево
люционной фашистско- 

националистической организации и заговоре 
правых» приговорен к ВМН. Приговор приве
ден в исполнение в тот же день. Реабилитирован 
определением Военного трибунала Московского 
военного округа от 18.07.1988 поем.

МАХНО Нестор Иванович (07.11.1888, с. Гу- 
ляйполе Александровский у. Екатеринославской 

губ. — 06.07.1934, г. Париж, 
Франция) — рук. анархо
коммунистического анти
большевистского движения в 
Украине. Из крестьян. Образо
вание: церковно-приходская 
школа. Во время револ. 1905— 
1907 сблизился с анархистами. 

За участие в террористических актах и экспроприа
циях в 1909 осужден и приговорен к смертной казни, 
замененной как несовершеннолетнему 10 годами 
каторги, отбывал заключение в Бутырской тюрь
ме в Москве. В 1917 уехал в с. Гуляйполе. В 04.1918 
создал вооруженные анархистские отряды. Начал 
партизанскую борьбу с австро-германскими ок
купантами и гетманскими властями. Отличался 
хитростью, храбростью и жестокостью. В конце
12.1918 совместно с сов. отрядами участвовал 
в освобождении Екатеринослава. В 02.1919 его 
отряд влился в состав войск сов. Украинско
го фронта как 3-я бригада 1-й Заднепровской 
дивизии; в 05.1919 самовольно увел бригаду с 
фронта и начал борьбу против Красной армии. 
Трижды вступал в соглашение с сов. властью, 
трижды нарушал его и поднял мятеж. После 
разгрома его отрядов 26.08.1921 бежал в Румы
нию, затем в 1922 переехал в Польшу, а в 1923 — 
во Францию, где работал столяром, маляром, 
сапожником.

МАХНОВСКОЕ движение — антибольше
вистское, анархо-крестьянское движение в 
Украине в 1918—1921 во главе с Н.И. Махно. М.д. 
возникло весной 1918 в ходе борьбы украинского

крестьянства с австро-германскими оккупаци
онными войсками и сов. властью. Распространи
лось на значительной территории от Днестра до 
Дона. К М. примыкали сравнительно широкие 
массы крестьянства. В отрядах М. широко прак
тиковались грабежи и погромы населения, рас
стрелы сов. и парт, работников. Численность от
рядов М. резко колебалась, но в нем всегда было 
ядро из его приближенных и отборных кавале
ристов. На волне успеха у М. появлялись полки, 
дивизии, корпуса с неопределенной структурой. 
Отряды М., в основном, пополнялись деклас
сированными элементами. Махновцы выступа
ли под лозунгами «безвластного государства» и 
«вольных Советов». При штабе М. существовал 
реввоенсовет, в котором основную роль играли 
анархисты. В 04.1918 М. создал в районе м. Гуляй
поле небольшой отряд; в 11.1918—01.1919 мах
новцы вели бои с австро-германскими войсками, 
сторонниками гетманщины, а затем с частями 
петлюровцев. Вторжение в Украину деникин
цев, нехватка оружия и боеприпасов вынудили 
М. искать соглашения с команд. Красной армии. 
В 02.1919 был создан Западный фронт, части М. 
вошли в состав 2-й сов. Украинской армии в ка
честве Заднепровской бригады и в 03—05.1919 
вели борьбу с белогвардейцами, одновременно 
М. обещал мятежнику Н.А. Григорьеву оказать 
поддержку в борьбе с сов. властью, но не вы
полнил своего обещания. 19.05.1919 махновцы 
были разбиты деникинцами и бежали с фронта 
в район Гуляйполя, а 29.05.1919 выступили про
тив сов. власти и были объявлены вне закона. 
Осенью 1919 численность махновской армии 
составила около 35 тыс. чел. Деникин бросил 
на борьбу с М. армейский корпус ген. Я.А. Сла- 
щева. В 01.1920 Красная армия вошла в район 
действия махновцев, которые вновь изъявили 
желание бороться с белогвардейцами. 08.01.1920 
команд. 14-й армией отдал приказ М. сосредото
чить его части в районе г. Ковель, но он не вы
полнил приказа и поднял мятеж. Весной-летом 
1920 М. вел борьбу с сов. властью. 13.06.1920 
Дзержинский подписал приказ о создании пер
вой легкой подвижной ударной группы для пре
следования банд М., и вскоре было образовано 
еще 5 сильных маневренных отрядов. В сентябре 
1920 белогвардейцы захватили основной район 
действий махновцев, и они продолжили против 
них вооруженную борьбу. В 10.1920 в Харькове 
было подписано соглашение между М. и команд.

271



Южного фронта о совместных действиях про
тив врангелевцев. Конный отряд махновцев в 
2 тыс. чел. участвовал в освобождении Крыма. 
После разгрома белогвардейцев М. вновь отка
зался подчиняться сов. власти. По приказу М.В. 
Фрунзе началась ликвидация М. 18.11.1920 По
литбюро ЦК РКП(б), обсудив вопрос «О борьбе 
с махновщиной», поручило Ф.Э. Дзержинскому 
«как особо важную задачу принять экстренные 
меры для полного обезвреживания отряда М. и 
махновщины...». Доклад Дзержинского в Полит
бюро был назначен через 2 недели. Меры, пред
ложенные Политбюро, были необходимы, пото
му что М. отказался выполнить требование сов. 
команд, о переброске его отрядов на Кавказ и из
дал секр. приказ о подготовке захвата ряда горо
дов. Приказ был перехвачен чекистами. В ночь на
25.11.1920 Цупчрезвычком Украины потребовал 
от всех губ. ЧК арестовать махновцев. Ряд из них 
был задержан органами ЧК в Харькове и направ
лен в ВЧК. 27.11.1920 Ф.Э. Дзержинский отдал 
распоряжение В.А. Балицкому о немедленном 
аресте махновцев на территории всей Украины, 
а главарей секретно препроводить в Москву. Для 
выполнения этой задачи были привлечены силы 
ВНУС, губ. ЧК, ОО и фронта. 01.12.1920 была 
уничтожена крымская группа М., в 11—12.1920 
проведена операция по ликвидации М. в районе 
Гуляйполя — Синельниково. Весной 1921 при 
СНК УССР создано постоянное совещание по 
борьбе с бандитизмом, в состав которого вошел 
Ф.Э. Дзержинский. Весной-летом 1921 отряд 
во главе с М. совершил рейд по всей Украине и 
Южной России, ускользая от преследования.
26.08.1921 близ г. Ямполь махновцы вынуждены 
были бежать за Днестр и сдаться румынским вла
стям.

МЕДАЛЬ (франц. médaillé) — 1) металлич. 
знак с двусторонним (реже односторонним) изо
бражением, выпускаемый в честь к.-л. выдающе
гося деятеля или события; 2) вид гос. награды за 
заслуги (наградные М.).

МЕДВЕДЬ Филипп Демьянович (1889, д. Ма- 
сеевка Пружанского уезда Гродненской губ. —
27.11.1937, г. Москва) — участник револ. движе
ния в России. Деятель сов. органов ГБ. Из семьи 
рабочего. Белорус. В РСДРП(б) с 1907. Образо
вание среднее: учился в ж.-д. училище, окон
чил 6 классов; учился в механико-техническом

Проект медали к 100-летию 
со дня рождения Ф.Э. Дзержинского

училище, отчислен за уча
стие в забастовке. Работал 
чертежником, землемером, 
плотником; к револ. движе
нию примкнул в Варшаве; 
участвовал в стачках, был чл. 
подпольных марксистских 
кружков; 4 раза подвергался 
аресту, 2 года сидел в тюрь
ме. В армии в 1917. Рабочий- 
браковщик Сокольнических 

мастерских в Москве, 03.1917—1917; один из 
организаторов Сокольнической районной мили
ции, 1917; член ВРК Сокольнического района, 
г. Москва, 11.1917; нач. 1-го Московского ре
вол. отряда, 01.1918—1918; военком Сокольни
ческого р-на, 1918—05.1918. В органах ВЧК: чл. 
Контрольной коллегии ВЧК, 05—09.1918; пред. 
Тульской губ. ЧК, 09.1918—1918; чл. коллегии 
ВЧК, 27.03.1919—1920; пред. Петроградской 
ЧК, 04.05—08.1919; нач. ОО Западного фрон
та, 30.08—10.1919; зав. концлагерями НКВД 
РСФСР, 10—12.1919; зав. отд. принудительных 
работ НКВД РСФСР, 10-12.1919; нач. ОО За
падного фронта; ПП ВЧК по Западному краю, 
г. Смоленск, 01.1920—11.1921; зам. пред. МЧК,
03.11.1921—02.1922; нач. окружной ТЧК, г. Мо
сква, 1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах 
ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звания не имел. Награды: 
2 ордена Красного Знамени, знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 23.01.1935. 
Приговорен 23.01.1935 за «преступно-халатное 
отношение к своим обязанностям по охране гос
безопасности» по делу, связанному с убийством
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С.М. Кирова. Осужден к 3 годам концлагеря и 
отправлен в Дальстрой. Зам. нач. Оротуканско- 
го горно-пром. района Дальстроя НКВД; нач. 
Южного горно-пром. упр. Дальстроя НКВД,
1935—1937. 05.1937 вызван в Москву. Арестован
07.09.1937. Повторно осужден «в особом поряд
ке» и приговорен как участник т.н. Польской ор
ганизации войсковой 27.11.1937 к ВМН. Расстре
лян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 
17.12.1957 приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабили
тирован поем.

МЕЖИН Юрий Юрьевич (1886, Курляндская 
губ. — 26.11.1937, г. Москва) — участник револ. 
движения в России, парт, и сов. деятель. Латыш. 
В РСДРП с 1904. За револ. деятельность подвер
гался репрессиям царского правительства. После 
Октябрьской револ. чл. Президиума исполкома 
Сов. рабочих и безземельных депутатов Латвии; 
в 1919 чл. сов. правительства Латвии; в 03.1919 
избран чл. ЦК КП Латвии; в годы Гражданской 
войны чл. РВС 15-й армии, воен. комиссар шта
бов Западного и Южного фронтов, чл. РВС 13-й 
армии. С 1920 пред. Гл. реввоенжелдортрибуна- 
ла, затем пред. Воен.-транспортной коллегии и 
Верховного трибунала при ВЦИК. В 1921—1922 
комиссар Упр. транспортом Каспийского моря, 
нач. и комиссар Адм. упр. НКПС, нач. полит, 
секретариата НКПС, чл. Комиссии СТО по 
борьбе со взяточничеством, которую возглавлял 
Ф.Э. Дзержинский. Арестован 21.09.1937. При
говорен ВК ВС СССР 25.10.1937 за «вредитель
ство и участие в антисов. террор. Организации 
правых» к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 
ВКВС СССР 04.08.1956.

МЕЖИНСКИЙ Федор Дормидонтович
(1890—15.05.1931, г. Париж) — участник бело- 
гвард. движения. Штабс-капитан царской ар
мии. После Октябрьской револ. состоял на служ
бе в Михайловском артил. училище и Главном 
артил. упр. В 12.1917 арестован органами ВЧК 
в Петрограде по подозрению в участии в кон
трревол. белогвардейской организации. Из-под 
стражи освобожден. В Добровольческой армии 
с 12.1917 в юнкерской бат., 01.02.1918 — в офи
церской бат. Участник 1-го Кубанского Ледового 
похода. Зав. хозяйством 1-й бат. Донской армии; 
с лета 1919 командир Богучарского дивизиона до 
эвакуации Крыма. Полковник. Эмигрант: Че

хословакия, инструктор Чехословацкой армии, 
затем во Франции.

МЕЖЛАУК Иван Иванович (12.10.1891, 
г. Харьков — 29.07.1938) — сов. госуд. и парт, дея

тель. Латыш. Из семьи учи
теля. Образование: Харьков
ский университет. В РКП(б) с
1918. В 1917 чл. Харьковского 
сов. Участник Октябрьской 
револ. В 1918 комиссар юсти
ции и пред. ревтрибунала в 
Харькове, затем губ. воен
ком и чл. губкома РКП(б) в 
Казани. В 1918—1920 гл. нач. 
снабжения Красной армии и 

войск ВЧК, чл. РВС 4-й и 7-й армий, комендант 
Черноморского УР. В 1921—1923 директор Пе
тровского метал, завода в Донбассе, пред. правле
ния «Югосталь». В последующем пред. Туркхлоп- 
кома, пред. Среднеазиатского эконом, сов., чл. 
Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), секретарь 
ЦК КП(б) Туркмении. С 1926 работал в аппара
те ЦК ВКП(б), затем секретарем Тамбовского 
окружкома ВКП(б). Арестован 02.12.1937. При
говорен ВК ВС СССР к ВМН 28.07.1938. Расстре
лян 29.07.1938. Реабилитирован в 03.1956.

МЕЙЗЕ Федор Федорович (1895, г. Петро
град — 1921, г. Петроград) — штабс-капитан 
колчаковской армии. Сын быв. петроградского 
крупного фабриканта. Холост. Беспартийный. 
Образование: реальное училище, г. Петроград. 
По специальности техник. Участник 1-й миро
вой войны. На воен. службе с 05.1915, прапор
щик, юнкер артил. училища. Привлекался к суду 
как быв. офицер колчаковской армии. После 
политфильтрации служил в Красной армии ин
структором пулеметной школы при инспекции
5-й армии. Слушатель Академии истории мате
риальной культуры. Чл. «Петроградской боевой 
организации». Участник врангелевской контрре
вол. организации, действовал под рук. француз
ской разведки, являлся ее рук. в Петрограде и 
одним из самых активных чл. Систематически 
направлял рук. организации за границу сведения 
о состоянии Красной армии и Красного флота. 
Пытался расширить организацию за счет вербов
ки новых чл. в Петрограде и Москве. 03.09.1921 
президиумом Петроградской губ. ЧК пригово
рен к ВМН и конфискации имущества.
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Барон МЕКК Николай Карлович (1863— 
22.05.1929) — помещик, домовладелец, акцио

нер, затем пред. правления 
Московско-Казанской ж. д. 
После Октябрьской револ. 
работал техническим кон
сультантом в НКПС. В 1919 
зав. отд-м эксплуатационно
го отд. Экспериментального 
института путей сообщения, 
эксперт по вопросам экс
плуатации Северных ж. д. 

В последующем работал в НКПС на различных 
должностях. Один из активных пионеров авто
мобилестроения России. Неоднократно аресто
вывался органами ВЧК-ОГПУ. Расстрелян за 
контрревол. деятельность.

МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович (06.01.1880, 
г. Москва — 26.05.1956, близ Парижа) — известный 

русский историк, журналист, 
полит, деятель, публицист, чл. 
партии народных социалис
тов. Образование: историко- 
филологический факультет 
Московского университета. 
В начале 11.1918 арестован ор
ганами ВЧК за антисов. дея
тельность. Освобожден из-под 

стражи на основании постановления VI Всерос
сийского съезда Сов. об амнистии по распоряже
нию Ф.Э. Дзержинского 09.11.1918. В 1920 редак
тор газеты «Голос минувшего», пред. правления 
кооперативного издательства «Задруга». 18.02.1920 
арестован по обвинению в руководстве Москов
ской группой «Союза возрождения». Верховный 
трибунал 16—20.08.1920 признал его виновным и 
приговорил к расстрелу, позднее замененному тю
ремным заключением на 10 лет, постановлением 
Верховного трибунала ВЦИК от 10.11.1921 по хо
датайству РАН из-под стражи освобожден. Вновь 
арестован в Москве 03.06.1922 в связи с процессом 
над правыми эсерами. По постановлению колле
гии ГПУ от 03.08.1922 из-под стражи освобожден 
с продолжением следствия. По личному ходатай
ству на имя И.С. Уншлихта от 14.09.1922 выехал с 
семьей за границу. В эмиграции (Берлин, Мюнхен, 
Париж) занимался научной и полит, работой, жур
налистикой. Реабилитирован в 1992.

МЕЛЬНИЦКИЙ Николай Дмитриевич
(Скарбек) (06.05.1893—1918) — л-нт, 2-й линей

ный офицер с крейсера «Новик». Чл. шпионской 
группы английской разведки H.H. Жижина. Со
бирал и передавал информацию о положении на 
флоте лейтенанту Кроми. 16.11.1918 арестован 
органами ВЧК и приговорен к расстрелу.

МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович
(31.08.1874, г. Санкт-Петербург — 10.05.1934, 

г. Москва) — участник револ. 
движения в России. Сов. 
парт, и гос. деятель, пред. 
ОГПУ. В РСДРП с 1902. Из 
аристократической и богатой 
дворянской семьи, отец был 
преподавателем Пажеского 
корпуса. Образование: гим
назия, юридический факуль
тет Санкт-Петербургского 
университета (1898). Работал 

в адвокатуре. С 1895 в револ. движении; уча
ствовал в работе гимназического револ. круж
ка; вел револ. работу в Петербурге. В 1899 при 
содействии Е. Стасовой преподавал историю 
на Смоленских воскресных рабочих курсах, 
одновременно являлся пропагандистом социал- 
демократического кружка за Нарвской заставой; 
в 1903—1906 чл. Ярославского комитета РСДРП; 
чл. Северного комитета РСДРП; в 1905—1906 
чл. лекторской группы Петербургского коми
тета РСДРП; вел агитационную работу в Нарв- 
ском районе Петербурга; чл. воен. организации 
РСДРП, г. Петербург; чл. редколлегии нелегаль
ной газеты «Казарма», г. Петербург. Участник ре
вол. 1905—1907. Арестован в 07.1906, сидел 4 ме
сяца в тюрьме, выпущен до суда, на суд не явился, 
уехал в Финляндию; в 1907—1917 в эмиграции; 
проживал в Бельгии, Швейцарии, Франции и 
США; окончил Сорбоннский университет; сотр. 
банка «Лионский кредит», г. Париж; работал в 
заграничных организациях РСДРП(б), секре
тарь редакции газеты «Пролетарий». С 07.1917 в 
Петрограде; чл. бюро воен. организаций при ЦК 
РСДРП(б); чл. редколлегии газеты «Солдат», зав. 
отд. солдатской жизни. Принимал активное уча
стие в подготовке и проведении Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде. С 10.1917 
комиссар Петроградского ВРК при Министер
стве финансов. Чл. ВЧК, 21.12.1917—01.1918; в
11.1917—01.1918 зам. наркома финансов; в 01—
03.1918 нарком финансов РСФСР; в 03—04.1918 
нач. уголовного сектора комиссариата юстиции

г ж
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Петроградской трудовой коммуны, чл. прези
диума Петроградского сов.; в 04—11.1918 ген. 
консул РСФСР в Берлине, выслан из Германии. 
В органах ВЧК: с 12.1918 чл. коллегии ВЧК; в
01—08.1919 зам. наркома РКИ Украины и чл. 
коллегии Всеукраинской ЧК; в 03—04.1919 чл. 
Президиума ВЧК; с 05.1919 в Украине: и.о. нар
кома госконтроля УССР; особоупол. ОО ВЧК,
18.08.1919—01.02.1920; зам. пред. ОО ВЧК, 
01.02-06.1920. С 1921 нач. СОУ ВЧК; чл. колле
гии ВЧК, 29.07.1920—06.02.1922; чл. Президиума 
ВЧК, 1920-1922; зав. ОО ВЧК РСФСР, 06.1920— 
06.1922; нач. СОУ ВЧК, 14.01.1921-21.06.1922; в 
1921 чл. коллегии НКИД РСФСР. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ: с 30.07.1926 пред. ОГПУ. 
Чл. ЦК ВКП(б), делегат XV—XVII съездов. На
грады: орден Красного Знамени, знак «Почет
ный работник ВЧ К-ГП У  (V)». Умер после тяже
лой продолжительной болезни 10.05.1934.

МЕРА пресечения — способ пресечения по
пыток обвиняемого уклониться от явки в след
ственные органы и суд, помешать установлению 
истины или продолжить преступную деятель
ность (например, подписка о невыезде, поручи
тельство, заключение под стражу и др.).

МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич ( 1895, г. За-
каталы Закатальского окр. Кавказского намест

ничества — 23.12.1953) — 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи капитана царской 
армии. Русский. В ВКП(б) 
с 09.1925. Член ЦК ВКП(б) 
(XVIII съезд). 08.1946 пере
веден в кандидаты. Кандидат 
в чл. ЦК КПСС, 23.08.1946- 
18.11.1953. Депутат Верхов
ного Совета СССР 1—2-го 

созывов. Образование: 3-я мужская гимназия, 
Тифлис, 1913; физико-математический ф-т Пе
троградского ун-та, 09.1913—10.1916; Оренбург
ская школа прапорщиков, 11.1916—03.1917. Да
вал частные уроки, 09.1913—10.1916. В армии: 
рядовой студенческого батальона, Петроград,
10—11.1916; прапорщик запасн. пех. полка, Но
вочеркасск, 04—08.17; прапорщик маршевой 
роты, г. Ровно, 09—10.1917; прапорщик 331-го 
Орского полка, 10.1917—01.1918; по болезни 
эвакуировался в Тифлис, 01.1918. Безработ
ный, Тифлис, 03—08.1918; делопроизводитель,

учитель в школе для слепых, Тифлис, 09.1918—
09.1921. В органах ВЧК: пом. уполн. Грузинской 
ЧК, 09.1921—1921; уполн. ЭКО Грузинской 
ЧК 1921—?. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Закавказья. В 1931—1938 на партийной рабо
те в Грузии. В органах НКВД—НКГБ—МГБ в 
1938—1943. Последние должности: нач. 1-го отд. 
НКВД СССР; нарком-министр ГБ СССР. Затем: 
зам. нач. ГУСИМЗ при М-ве внешней торговли 
СССР; нач. ГУСИМЗ при СМ СССР; министр 
госконтроля СССР. Арестован 18.09.1953. При
говорен Специальным судебным присутствием 
ВС СССР 23.12.1953 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

МЕССИНГ (Якобсон) Анна Михайловна
(1890—1938) — сотрудник сов. органов ГБ. Член 
СДКП и JI. с 1906. В 1907 и 1912 арестовывалась 
за револ. деятельность. Участница Октябрь
ской револ., чл. РК в Сокольниках. Чл. РКП(б). 
В 1918—1919 сотр. информбюро ВЧК и Москов
ской ЧК, затем работала в польской секции Ко
минтерна. Репрессирована в 1938. Реабилитиро
вана в 1955.

МЕССИНГ Станислав Адамович (1890, г. Вар
шава — 02.09.1937, г. Москва) — руковод. со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи капельмейстера. Еврей. 
В РСДРП(б) с 03.1908. Об
разование среднее: 4 клас
са 5-й гимназии, г. Варшава. 
В 1906—1908 ученик слесаря в 
Варшаве в еврейском ремес
ленном училище. В СДКП и 
Л. с 1906. В РСДРП(б) с 1908. 
В 08.1908 арестован, сидел 

в крепости; отбывал ссылку в 1909 в Брест- 
Л итовске ; затем чернорабочий завода Проведанск 
в Бельгии; чернорабочий железно-цинкового за
вода г. Валеневен во Франции; в 1910 поденный 
рабочий Общества Мюрбен в Париже; в 1910— 
1912 конторщик банка Гольдферера в Варшаве, 
арестован, сидел в полицейском доме ратуши, 
г. Варшава; в 1912—1913 конторщик банка Голь
дферера. В армии в 1913—1914: рядовой 17-го 
Туркестанского стрелк. полка, г. Ашхабад; затем 
до 1917 рядовой 17-го Туркестанского стрелк. 
полка, Кавказский фронт; в 03—08.1917 чернора
бочий хоз. склада в Москве. После Октябрьской
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револ. секретарь Сокольнического исполкома. 
В органах ВЧК: с 08.1918 пред. Сокольнической 
районной ЧК; чл. коллегии и зав. отд. по борь
бе с контрревол. МЧК, 11.1918—1919; зам. пред. 
МЧК, 05.1919-01.1921; с 07.1920 чл. коллегии 
ВЧК; с 01.1921 пред. МЧК; с 11.1921 пред. Пе
троградской ЧК. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ. В 08.1931 отстранен от работы в ОГПУ «за 
совершенно нетерпимую групповую борьбу про
тив руководства ОГПУ»; с 16.08.1931 утвержден 
чл. коллегии НКВТ СССР; чл. СТО СССР и нач. 
экспедиции в Таджикистане; пред. правления ВО 
«Совмонгтувторг». Награды: 2 ордена Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(V)». Снова арестован 15.06.1937. Приговорен 
«в особом порядке» к ВМН 02.09.1937. Расстре
лян в тот же день. Определением ВК ВС СССР
06.10.1956 реабилитирован поем.

МЕСТО происшествия — участок местности 
либо помещение, где совершено преступление 
или имеются его материальные последствия.

МЕТОДЫ работы органов ВЧК. Органы ВЧК 
в, борьбе со спецслужбами капиталистических 
гос., белогвардейских образований, с против
никами сов. власти в своей практической дея
тельности применяли не только гласные, но и 
негласные, спецформы и методы, имевшиеся в 
арсенале средств др. гос. Речь шла прежде все
го о широком применении агентуры. В числе 
спецметодов были также учет (регистрация), на
ружное наблюдение, полит, фильтрация, полит, 
контроль, перлюстрация, профилактика пре
ступлений и др. В деятельности органов ВЧК 
учитывались специфика регионов и поведение 
полит, противников. При этом особое внима
ние обращалось на необходимость улучшения 
методов работы органов ВЧК. С 05.1918 Граж
данская война прибрела «глобальный и крайне 
ожесточенный характер, преобладали задачи 
борьбы с вооруженными антибольшевистскими 
силами, военной интервенцией, подпольными 
организациями и восстаниями». И основными 
методами решения всех этих задач были задачи 
воен., включая красный террор и секр.-опер. 
деятельность, полит., адм.-орг., пропагандист
ские и дипломатические. Но чаще всего все эти 
методы применялись в комплексе, хотя уже с 
самого начала доминировали воен., а в целом — 
насильственные. Приказ ВЧК N918 от 23.08.1918

обязал поддерживать более тесную связь между 
центральными и территориальными органами 
ВЧК, четче определить их обязанности, принять 
дополнительные меры к недопущению мятежей 
и восстаний, в том числе провести чистку учреж
дений, усилить надзор и охрану складов оружия 
и ВВ, тщательно проверять всех приезжающих.
06.12.1918 приказом N9 97 «О методах работы ор
ганов ЧК» обращено внимание органов ВЧК на 
установление секр. агентуры, негласного надзора 
за белогвардейцами, которые работали на долж
ностях специалистов. Перед чекистами была 
поставлена задача «как можно аккуратнее под
ходить к объектам их борьбы, предварительно 
выследив этих господ, и только после приступить 
к аресту», нельзя действовать сплеча. 19.12.1918 в 
приказе ВЧК N9113 «О методах работы ЧК» были 
указаны основные недостатки в работе местных 
органов ЧК: часто применяют такие методы и 
приемы борьбы, которые идут вразрез с полит, 
сов. власти и КП; в то время как предпринима
ются усилия по налаживанию хоз. и воен. меха
низма, активного использования колеблющихся 
специалистов, не дают возможности этого вы
полнить, «арестовывая их на каждом шагу». Было 
предложено несколько изменить методы работы 
ЧК: «не терроризировать мирную обывательскую 
среду, дав ей возможность окончательно убедить
ся в прочности и необходимости существования 
советской власти», быть сугубо осторожными по 
отношению к рабочим и беднейшим крестьянам; 
не мешать работать специалистам, но установить 
за ними строжайшее негласное наблюдение; в 
освобожденных районах провести чистку аппара
та, уделив особое внимание ж. д. В целом перейти 
к более сложным и осмотрительным, «но не ме
нее решительным приемам борьбы с настоящими 
врагами». После Гражданской войны под руковод
ством Ф.Э. Дзержинского активизировались пои
ски в области права, наметилась тенденция к со
кращению и смягчению насильственных мер. Но 
это, скорее, было пожеланием, потому что в крат
чайший срок отказаться от методов Гражданской 
войны было практически невозможно. В приказе 
№ 10 от 08.01.1921 по проблемам карательной по
литики отмечалось, что нельзя применять старые 
методы — массовые аресты и репрессии, грубые 
«классовые признаки» разделения населения на 
своих и чужих, — которые были применимы в 
первые годы револ. и вполне понятны в боевой 
обстановке. При изменившемся полит, положе
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нии они «будут только лить воду на контрреволю
ционную мельницу, увеличивая массу недоволь
ных». Поэтому всем органам ВЧК было вменено в 
обязанность наладить достоверную информацию 
и опер, учет активных противников сов. власти. 
«В противном случае, — писал Дзержинский, — 
шпионы, террористы и подпольные разжигатели 
восстаний будут гулять на свободе, а тюрьмы бу
дут полны людьми, занимающимися безобидной 
воркотней против Советской власти».

МЕШОЧНИЧЕСТВО — незаконный провоз 
частными лицами продовольствия из сельскохоз. 
районов в города сверх установленных норм с це
лью спекуляции. Возникло в годы 1-й мировой 
войны на почве продовольственного кризиса, 
большое развитие получило после Гражданской 
войны, вызванное нехваткой продовольствия, и 
после декрета сов. правительства о замене прод
разверстки продналогом и снятия заградитель
ных отрядов. Ж. д., особенно Украины, Кавказа

и Сибири, оказались в трудном положении, толь
ко на одной Южной ж. д. скопилось до 100 тыс. 
мешочников и демобилизованных красноармей
цев, преимущественно из Калужской, Тульской 
и Рязанской губ. Для борьбы с М. 28.03.1921 при 
ВЧК была создана Особая центральная тройка 
для охраны транспорта под председательством 
нач. ТО ВЧК Г.И. Благонравова. В нее вошли 
также представители НКПС и воен. ведомства. 
На тройку были возложены общее руководство 
борьбой с продвижением М. по ж. д. и водным 
путям сообщения, а также организация и руко
водство деятельностью аналогичных ей мест
ных троек, образованных при ОКТЧК, ДТЧК и 
ОДТЧК. В подчинении троек находились мили
ция, аппараты ТЧК и при необходимости воин, 
части. Меры центральных и местных органов 
власти и ВЧК позволили, в основном, покончить 
с М. к концу 1921. В 05.05—15.12.1921 задержа
но и возвращено на родину 19 479 мешочников, 
изолировано в концлагеря — 9730, определено

Посадка на поезд
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на работу вне полосы отчуждения — 127 204, от
правлено на работу на ж. д. — 101 533 чел. В связи 
с введением нэпа М. исчезло.

МЕЩЕРЯКОВ Николай Николаевич (1891, 
Тамбовская губ. — 1936) — сотрудник органов 

ВЧК, сов. служащий. Рус
ский. В РСДРП(б) с 09.1917. 
Образование среднее: ре
альное училище, г. Тамбов; 
техническое училище. После 
Октябрьской револ. работал 
конторщиком в типографии 
газеты «Правда». В 12.1917—
03.1918 секретарь Рожде
ственского райкома РКП(б) 

в Петрограде; в 04—11.1918 секретарь коллегии 
НКЗема. В органах ВЧК с 1918: зав. канцеляри
ей упр. делами ВЧК, 11.1918—05.1921; секретарь 
Президиума ВЧК, 03.1919— 05.1921; зав. общим 
отд. ВЧК, 1920—1921. В 1921—1923 зам. упр. де
лами ЦК РКП(б). В 1923—1924 упр. Института 
В.И. Ленина при ЦК РКП(б).

МИГУНОВ Алексей Иванович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзер
жинского по докладу Я.С. Агранова за антисо
ветскую деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

МИЛИЦИЯ (лат. militia — вооруженный 
народ) — система гос. органов исполнитель
ной власти, призванных защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, собствен
ность, интересы общества и гос. от преступных 
и иных противоправных посягательств и наде
ленных правом применения мер принуждения. 
Входила в систему НКВД. В годы Гражданской 
войны в губ. органы милиции входили полит
бюро уезд. ЧК.

МИЛЛЕР Василий Александрович (1885— 
1919) — полк, царской армии. В 1918 мобилизо
ван большевиками. С 04.1918 инструктор артил. 
в Высшей школе маскировки воен. сооружений 
Красной армии. С 06.1918 зав. 1-й Московской 
сов. школой полковой артиллерии; в 07.1918 на
значен зам. пред. воен. секции Высшей воен. 
инспекции; с 10.1918 работал в Гл. упр. воен. 
учебных заведений, затем исполнял обязанности 
нач. учебного отд. Высшей стрелк. школы, зав.

курсами траншейной артил. и нач. Окружной ар
тил. школы в Москве. Активно боролся против 
сов. власти, являлся одним из рук. контрревол. 
белогвардейской организации «Национальный 
центр». В 09.1919 арестован органами ВЧК и 
осужден.

МИЛЛЕР В.А. (1891—1936) — сов. служащий, 
сотрудник органов ГБ. В РСДРП(б) с 1917. Рабо
тал в типографии газеты «Правда». В 12.1917—
03.1918 являлся секретарем Рождественского 
райкома РКП(б) в Петрограде. В 04—11.1918 се
кретарь коллегии НКЗема; в 11.1918—06.1921 зав. 
канцеляриями ВЧК и МЧК, секретарь Президи
ума ВЧК; с 06.1921 зам. упр. делами ЦК РКП(б); 
в 1923—1924 упр. делами Института В.И. Ленина 
при ЦК РКП(б). В последующие годы находился 
на адм. и хоз. работе.

МИЛЛЕР Евгений Людвиг Карлович
(19.10.1867, г. Динбург Витебской губ. —

11.05.1937, г. Москва) —один 
из руководителей Белого 
движения на севере России 
в 1919—1920. Ген.-лейт. Об
разование: Николаевское
кавалерийское училище; 
Николаевская академия ГШ. 
С 1898 воен. агент в Брюссе
ле и Гааге, с 1901 — в Риме. 
В 1912 нач. штаба Москов
ского ВО. С 1914 нач. штаба

5-й армии. Арестован 04.1917 солдатами; с 06.1917 
в распоряжении нач. ГШ, был представителем 
Ставки Верховного главнокоманд. при итальян
ской гл. квартире. После Октябрьской револ. за
очно приговорен к смертной казни. 13.01.1919 
прибыл в Архангельск и стал ген.-губ. Северной 
обл., а в 05.1919 назначен адм. А.В. Колчаком 
главнокоманд. войсками Северной обл. В эми
грации принимал активное участие в деятельно
сти РОВСа. С 04.1922 нач. штаба ген. Врангеля; с
06.1923 в распоряжении вел. князя Николая Ни
колаевича, заведовал его денежными средства
ми; с 27.01.1930 пред. Русского общевоинского 
союза. 22.09.1937 был выкраден агентами НКВД 
из Парижа и доставлен в Москву. Скончался в 
тюремной камере на Лубянке.

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (15.01.1859, 
г. Москва — 31.03.1943, г. Экс-ле-Бель, деп.

278



Савойя, Франция) — рус. 
полит, деятель, историк, 
публицист. Лидер партии ка
детов. Из семьи профессора- 
архитектора. Образование: 
Московский университет, 
1882. В 10.1905 один из осно
вателей партии кадетов, за
тем пред. ее ЦК и редактор 
центрального органа — га
зеты «Речь». Депутат III и ГУ 

Госуд. дум. В дни Февральской револ. сторонник 
сохранения монархии. В 1-м составе Временного 
правительства министр иностранных дел. Про
водил политику «война до победного конца». 
В 08.1917 один из организаторов контрревол. 
мятежа Корнилова. После Октябрьской револ. 
бежал на Дон. Входил в «Донской гражданский 
совет», был тов. пред. «Национального центра» и 
«Совета государственного объединения России». 
Один из вдохновителей воен. интервенции про
тив Сов. России. С 1920 белоэмигрант.

МИНАЕВ-ЦИКАНОВСКИЙ Александр Маг- 
веевич (Цикановский Шая Мошкович) (02.1888, 

г. Одесса — 25.02.1939) — ру
ковод. сотрудник сов. орга
нов ГБ. Из семьи служаще
го. Образование домашнее. 
В РКП(б) с 01.1919. С 14 лет 
чернорабочий на Одес
ском мыловаренном заводе. 
С 16 лет в партии эсеров, 
состоял в боевой дружине в 
1904—1906. В 1908 осужден 
воен. судом на 10 лет катор

ги; в 12.1916 арестован, сидел в тюрьме и сослан 
в Иркутскую губ., оттуда в 03.1917 уехал в Хер
сон, где работал портным. Во время немецкой 
оккупации жил в Ростове и Москве. В 05.1918 
направлен на подпольную работу в Херсон
скую губ., организовывал партизанские отряды. 
С 06.1919 зам. пред. и нач. СОЧ Херсонской губ. 
ЧК; в 08—11.1919 при отступлении Красной ар
мии пом. нач. штаба 58-й дивизии по разведке. 
В органах ВЧК с 11.1919, г. Москва; с 03.1920 зам. 
пред. ЧК Алешковского и Херсонского уезд.; в
1920—1921 зам. пред. Волынской губ. ЧК, Ели- 
заветградской уезд. ЧК и Феодосийской гор. ЧК; 
с 01.1921 нач. СОЧ Николаевской губ. ЧК — гу- 
ботдела ГПУ Украины. В последующем на служ

бе в органах ГПУ, ОГПУ и НКВД. 11.07.1936-
03.1938 возглавлял контрраз. С 01.07.1938 зам. 
наркома тяжелой пром. СССР. Награды: орден 
Ленина, орден Красной Звезды, медаль «XX лет 
РККА», знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  
(V)», знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(XV)». 05.11.1938 освобожден от должности. На 
следующий день арестован. 25.02.1939 пригово
рен ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

МИНСКАЯ губ. ЧК (г. Минск) -  образо
вана в 01.1919. Решением Минского губрев- 
кома 18.02.1919 сформирован новый состав 
коллегии ЧК. В 05.1919 упразднена. В Бобруй
ске 11.08.1919 на последнем заседании ЧК 
Белорусско-Литовской Республики принято ре
шение именовать ее Минской губ. ЧК. В конце 
августа Минская губ. ЧК ликвидирована в свя
зи с падением сов. власти на всей территории 
Белорусско-Литовской Республики; вновь об
разована в 04.1920. Председатели: В.И. Яркин 
(01.1919-18.02.1919), И.Н.Горегляд (18.02.1919- 
1919); М. Гончар-Гончаров (1919—05.1919); 
И.В. Тарашкевич (11.08—08.1919, 04—06.1920);
В.Л. Витковский (06—07.1920); И.И. Каминский 
(07-10.1920); А.И. Ротенберг (12.1920-06.1921) 
(он же председатель Белорусской ЧК); Я.К. Оль- 
ский (07.1921-06.02.1922).

МИРАНОВ А.А. — сотрудник сов. органов 
ГБ. На 01.1921 зав. канцелярий ЭКУ ВЧК.

МИРБАХ (Mirbach) Вильгельм (02.07.1871, 
г. Ишль, Австрия — 06.07.1918, г. Москва) — 

граф, германский дипломат. 
Участник сов.-германских 
мирных переговоров в Брест- 
Литовске. С 04.1918 гер
манский посол в Москве.
06.07.1918 убит левым эсером 
Я. Блюмкиным по поручению 
партии левых эсеров, пытав
шихся спровоцировать войну 

с Германией. Убийство М. послужило сигналом к 
началу левоэсеровского восстания 06.07.1918.

МИРКИН Семен Захарович (1901, с. Анто
новка Чериковского уезда Могилевской губ. —
21.01.1940) — рук. сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи сапожника-кустаря. Еврей. В РКП(б) с
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11.1919 (член ВЛКСМ, 1923— 
1926). Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. Об
разование: 2 класса еврейской 
начальной школы, Антонов
ка, 1908—1910; партшкола и 
Высшие парткурсы СКВО, 

Ростов, 04—12.1920; вечерний рабфак, Красно
дар, 1926—1927. Ученик портного в частной пор
тняжной мастерской, мест. Малятичи Ч е р н я в 
ского уезда Могилевской губ., 03.1910—08.1911; 
подмастерье в частной портняжной мастерской, 
г. Кричев, 09.1911—07.1914; портной в частной 
портняжной мастерской, г. Рославль, 08.1914— 
06.1915; портной в частной портняжной мастер
ской, Орел, 06.1915—05.1917. В армии: рядовой 
82-го запасн. пех. полка, 06—07.1917; рядовой 
220-го Скопинскогостр. полка, 08.1917—03.1918. 
Портной в частной портняжной мастерской, 
Орел, 04—07.1918. В РККА: рядовой, портной 
Орловских кав. курсов РККА, 07.1918—08.1919; 
рядовой обмундировальных мастерских 9-й стр. 
дивизии, 09.1919—03.1920; воен. следователь 
реввоентрибунала 31-й дивизии, 01—05.1921. 
В органах ВЧК: уполн. по ББ ОО 22-й стр. ди
визии, 06.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ—ОГПУ Юго-Востока России, Северно
го Кавказа. В НКВД в 1934—1939. Последние 
должности: зам. наркома внутр. дел Северо- 
Осетинской АССР, 01.07.1937-13.08.1937; 
нарком внутр. дел Северо-Осетинской АССР, 
13.08.1937—21.01.1939. Звание: капитан ГБ. На
грады: орден Красной Звезды; 9 медалей; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аресто
ван 01.1939. Приговорен ВК ВС СССР 19.01.1940 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

МИРОНОВ (Кагав) Лев Цшгорьевич (10.1895, 
г. Пирятин Полтавской губ. — 29.08.1938, г. Мо

сква) — сов. гос. деятель, 
руковод. сотрудник сов. 
органов ГБ. Из семьи слу
жащего. Образование: гим
назия; 3 года Киевского 
университета. В 1916—1918 
чл. Бунда. В РКП(б) с 1918. 
В 1918—1919 зам. пред. Пи- 
рятинского уезд, ревкома, 
пред. Пирятинской уезд. 

ЧК. В 1919—1924 на полит, работе в Красной

армии, пред. реввоентрибунала Самаркандско- 
Бухарской группы войск, зам. наркома юстиции 
Туркестанской АССР. В органах ОГПУ, НКВД с 
1924. Звание: комиссар ГБ 2-го ранга. Арестован
14.06.1937 органами НКВД, обвинен в «антисо
ветском заговоре в НКВД». Осужден 29.08.1938 
ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян в тот же день. 
Не реабилитирован.

МИРОНОВ (Король) Сергей (Мирон) Наумо
вич (Иосифович) (1894, г. Киев — 22.02.1940) — 

сов. деятель ГБ, дипломат. Из 
семьи ремесленника. Еврей. 
В РКП(б) с 05.1925. Образо
вание: 3 класса гор. училища; 
4 класса гимназии экстер
ном; коммерческое училище,
г. Киев, 1910—1913; коммер
ческое училище, г. Киев, 1918. 
Давал частные уроки, г. Киев, 
м. Казатин, 1913—1915. В ар

мии с 1915: вольноопределяющийся 204-й ар- 
тил. бригады, в 1916 произведен в прапорщики; 
поручик. В 1917 чл. батарейного и бригадного 
Сов., делегат съезда Сов. Юго-Западного фрон
та. В РККА в 1919—1920: рядовой, ком. взвода
1-го тяжелого тракторно-артил. дивизиона и 1-й 
Украинской партизанской армии; заболел тифом; 
на подпольной работе в Киеве, в подпольном 
ревкоме Еврейской КП; ком. взвода, пом. ком. 
батареи 44-го и 46-го артил. дивизионов запас
ного артил. полка 44-й стрелк. дивизии. В орга
нах ВЧК: пом. упол. ОО 12-й армии, 1920; упол. 
ОО 12-й армии, 04.1920—01.1921; нач. активной 
части ОО 1-й Конной армии, 01—04.1921; нач. 
активной части ОО СКВО, 04.1921—1921; нач. 
активной части ОО ПП ВЧК по Юго-Востоку и 
нач. ИНО ПП ВЧК по Юго-Востоку, до 11.1921; 
зам. пред. Черноморской ЧК, 11.1921—1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. 
В 1938—1939 ПП СССР в Монголии; зав. 2-м Вос
точным отд. НКИД СССР. Депутат ВС РСФСР
1-го созыва. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. 
Награды: орден Ленина, 2 ордена Красного Зна
мени, медаль «XX лет РККА», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 06.01.1939. 
Приговорен ВК ВС СССР 21.02.1940 к ВМН. Рас
стрелян на след. день. Не реабилитирован.

МИРОНОВ Филипп Кузьмич ( 14.10.1872, хутор 
Буерак-Синюткин, станица Усть-Медведицкая
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Обл. войска Донского —
02.04.1921) — сов. воен. дея
тель, герой Гражд. войны. В 
РКП(б) с 01.1920. Образова
ние: Новочеркасское каза
чье юнкерское уч-ще (1898), 
участник Рус.-япон. войны 
1904—1905. Примыкал к тру
довикам, в 1905—1907 уча
ствовал в антиправительств 

выступлениях казаков на Дону, освобожден и 
уволен со службы. В 1914 добровольно всту
пил в армию. Во время 1-й мировой войны в
1914—1918 получил чин войскового старшины, 
4 ордена и георгиевское оружие. После Февр. 
революции 1917 некоторое время примыкал к 
эсерам-максималистам, избран командиром 
32-го Донского казачьего полка. В 12.1917 при
вел полк на Дон и участвовал в борьбе за уста
новление советской власти, был окружным 
комиссаром на Верх. Дону. В 1918 — нач. 1919 
командовал полком, бригадой, 23-й стрелк. ди
визией, группой войск 9-й армии в боях про
тив белоказачьих войск ген. П.Н. Краснова. 
В 02.1919 за резкое выступление против полити
ки «расказачивания» приказом РВСР переведен 
на Зап. фронт. С 06.1919 командовал экспедиц. 
корпусом Юж. фронта. За самовольное высту
пление на Юж. фронт в конце 08.1919 с частями 
сформированного в Саранске Особого казачье
го корпуса в кон. 09.1920 арестован и в 10.1920 
приговорен воен. трибуналом к расстрелу, но 
помилован ВЦИК и реабилитирован решением 
Политбюро ЦК РКП(б). В конце 10.1920 введен 
в состав Донисполкома, был зав. земельным от
делом. 02.09—6.12.1920 успешно командовал
2-й Конной армией в боях против войск ген. 
П.Н. Врангеля. Награжден 2 орденами Красно
го Знамени и Почетным революц. оружием. По 
ложному доносу содержался в тюрьме. 02.04.1921 
убит часовым. Реабилитирован.

МИХАЙЛОВ — сотрудник сов. органов ГБ. 
В 1921 нач. отд-я по борьбе с бандитизмом СОЧ 
ВЧК.

МИХЕЛЬСОН Артур Иванович (1898, Рига — 
1939*) — рук. сотрудник сов. органов ГБ, хоз. 
деятель. Из семьи рабочего-шлифовщика. Ла
тыш. В РСДРП(б) с 06.1917. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР 1-го созыва. Образование:

2-классное гор. училище им. 
Капцова, Москва, 1910— 
1912; 1 год в подготовитель
ном классе гимназии им. 
М.В. Ломоносова, Москва, 
1912—1913; вечерние элек- 
тротехн. курсы, Москва,
1916—1917 (получил специ
альность шофера); курсы
подготовки в вуз при Инж.- 

экон. ин-те, Ростов, 1931. Чернорабочий на по
стройке грязелечебницы, Ессентуки, 06.1913— 
08.1914; чернорабочий в техн. конторе Эрихсона, 
Москва, 09.1914—11.1917; пом. комиссара
милиции 1-го Мясницкого участка, Москва,
12.1917-08.1918. В РККА: уполн. по борьбе с 
контрреволюцией орг.-мобилизационного отд. 
Восточного фронта по Яранскому уезду, 08— 
11.1918; нач. пулеметной команды 6-го боевого 
заградотряда 1-й Камышинской стр. дивизии,
12.1918—06.1919; зав. техн. бюро агентурной 
части развед. отд. штаба 10-й армии, 07.1919— 
06.1920; зав. техн. бюро регистрационного отд. 
штаба Кавказского фронта, 06—10.1920; нач. 
регистрационного отд. 33-й стр. дивизии 10-й 
армии, 10.1920—07.1921. В органах ВЧК: нач. 
ИНФАГО Горской обл. ЧК, 07.1921-02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Северно
го Кавказа. В НКВД в 1934—1938. Последние 
должности: нач. ОО ГУГБ НКВД Черномор
ского флота; нач. Московско-Окского речного 
пароходства. Звание: майор ГБ. Награды: орден 
Красного Знамени; орден Красной Звезды; ме
даль «XX лет РККА»; знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (V)»; знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)»; знак «Почетный работник 
РКМ». Арестован 12.1938; приговорен ВК ВС 
СССР 20.02.1939 к ВМН. Расстрелян. Не реаби
литирован.

Примечание. *В 1950-е родственникам было объявле
но, что он умер 09.03.1944, отбывая наказание.

МОБИЛИЗАЦИЯ — приведение в дей
ствие, сосредоточение сил и средств для до
стижения поставленной цели. Так, во время 
сов.-польской войны 13—14.06.1920 Ф.Э. Дзер
жинский отдал несколько распоряжений
В.Р. Менжинскому и И.К. Ксенофонтову о М. 
чекистов-поляков для усиления работы ОО в 
армиях Западного фронта.
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Мобилизация. Петроград. 1914 г. 

МОВЧАН Василий Максимович — сотрудник 
сов. органов ГБ. Пред. Курской губ. ЧК в 16.07—
01.12.1919.

МОГИЛЕВСКАЯ губ. ЧК (г. Могилев) -  
создана решением ГИК 08.07.1918; упразднена 
решением ГИК 22.09.1918. В 01.1919 решением 
губревкома создана повторно; в 05.1919 расфор
мирована в связи с ликвидации губ. Председатели: 
Д.Ш. Гуревич (08.07—08.08.1918); Беленков (08— 
26.08.1918); Д.С. Клиновский (26.08-22.09.1918,
30.01-05.1919); В.И. Хаскин, врид (05.1919).

МОГИЛЕВСКИЙ Соломон Григорьевич
(1885, г. Павлоград Екатеринославской губ. — 

22.03.1925) — участник ре
вол. движения в России, 
рук. работник сов. органов 
ГБ. Из семьи зажиточного 
купца. Еврей. В РСДРП(б) 
с 1914. Образование сред
нее: гимназия, г. Павлоград. 
В 1902—1904 включился в 
револ. движение. В 1903 чл. 

социал-демократического кружка, г. Павлоград, 
чл. Павлоградского комитета РСДРП; аресто

ван в 1904, сидел 2 месяца в тюрьме, освобожден 
под залог. В 1904—1908 в эмиграции, проживал в 
Женеве, где по рекомендации В.И. Ленина был 
введен в большевистскую группу РСДРП, уча
ствовал в съезде содействия РСДРП за границей. 
В 1908— 1916 отошел от парт, и револ. деятельности, 
служащий разных организаций. После возвраще
ния в Россию вел парт, работу среди рабочих ж. д. 
в Екатеринославской губ., гг. Екатеринослав, Де- 
бальцево, Гришино; организатор и пропагандист 
Петербургского комитета РСДРП Петроградской 
стороны; ездил по поручению Петербургско
го комитета РСДРП в Куокола, где встречался с
В.И. Лениным. В 1916 мобилизован в армию; ря
довой нестроевой части, г. Минск. В 1917 чл. Мин
ского комитета РСДРП и исполкома Минского 
сов. рабочих и солдатских депутатов, чл. комитета 
Западного фронта; делегат Апрельской конферен
ции РСДРП(б) от Западного фронта в Петрограде. 
В 1917—1918 на парт, и профсоюзной работе: чл. 
исполкома Иваново-Вознесенска, пред. трибуна
ла в Иваново-Вознесенске, чл. президиума Союза 
текстильщиков. В 1918—1919 сотрудник НКЮ 
РСФСР; чл. обвинительной коллегии Верховного 
ревтрибунала при ВЦИК; сотрудник Особой ко
миссии ВЦИК. В органах ВЧК: сотрудник Сара
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товской губ. ЧК, 1918; в 01—12.1919 сотр. НКЮ 
УССР; зам. пред. реввоентрибунала 12-й армии; 
с 12.1919—1920 зав. следственной частью МЧК; 
зав. ИНО ВЧК, 06.08.1921-06.02.1922; чл. Пре
зидиума ВЧК, 1921—06.02.1922. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ, пред. Закавказской ЧК, 
нач. ОО Кавказской Краснознаменной армии. 
Погиб 22.03.1925 в авиационной катастрофе вме
сте с секретарем Закавказского райкома РКП(б)
А.Ф. Мясниковым и упол. Наркомата почт и теле
графов СССР и ЗСФСР Г.А. Атарбековым.

МОЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Михайло
вич (09.03.1890, слобода Кукарка Вятской губ. — 

08.11.1986, г. Москва) — 
сов. парт, и гос. деятель. 
В РСДРП(б) с 1906. В 10.1917 
чл. Петроградского ВРК; в 
1918 пред. СНХ Северного 
обл.; с 1919 упол. ЦК РКП(б) 
и ВЦИК в Поволжье, пред. 
Нижегородского губиспол- 
кома; с 09.1920 секретарь 
Донецкого губкома РКП(б); 

с 1920 кандидат в чл., с 1921 чл. ЦК РКП(б); в
11.1920—03.1921 секретарь ЦК КП(б) Украины; 
с 1921 секретарь ЦК РКП(б), кандидат в чл. По
литбюро, с 1926 чл. Политбюро ЦК ВКП(б). М. 
активно участвовал в разработке правового по
ложения и кадровой политики в органах ВЧК. 
В последующем на парт., дипломатической, сов. 
работе. Чл. Политбюро ЦК ВКП(б), во время Ве
ликой Отечественной войны зам. пред. ГКО, затем 
чл. Президиума ЦК КПСС. Был чл. ВЦИК, ЦИК 
СССР, депутатом ВС СССР. С 1962 на пенсии.

МОЛЧАНОВ Георгий Андреевич (03.04.1897,
г. Харьков — 09.10.1937, г. Москва) — рук. сотруд

ник сов. органов ГБ. Из семьи 
служащего артели официан
тов. Русский. В РСДРП(б) с
12.1917. Образование: при
ходская 3-классная школа, 
1912; Харьковская торговая 
школа, бросил в последнем 
классе, 1917. Арестовывал
ся за хранение нелегальной 
большевистской литературы 

и оружия. В РККА: красноармеец, ординарец в 
штабе Верховного главнокоманд. войсками Юга 
России (Антонова-Овсеенко), 11.1917—06.1918;

пом. нач. наблюдательного отд. Гл. полевого 
упр. штаба Восточного фронта, 07—11.1918; зав. 
пунктом отд. воен. контроля при 4-й армии,
11.1918—1919; зав. пунктом отд. воен. контроля 
при 2-й особой армии, 1919—02.1919; пом. зав. 
ОО Туркестанской Республики, г. Самарканд,
02—07.1919; адъютант главкома войск Туркеста
на, 07.1919—05.1920. В органах ВЧК: зав. полит
бюро ЧК Кабардинского, Балкарского округов,
05.1920—07.1921; пред. Грозненской губ. ЧК,
07—10.1921; нач. СОЧ и зам. пред. Горской губ. 
ЧК, 10.1921—03.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар ГБ 2-го ранга. 
Награды: орден Красного Знамени, знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 03.02.1937 
как «член контрреволюционной организации 
правых и изменник Родины». Осужден «в особом 
порядке».Приговорен к ВМН 09.10.1937. Рас
стрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Примечание. В 1996 обвинение М. в «измене Родине», 
«диверсиях» Гл. воен. прокуратурой России отвергнуто за 
отсутствием состава преступления. Его участие в массо
вых репрессиях квалифицировано как злоупотребление 
служебным положением и превышение власти при нали
чии особо отягчающих обстоятельств.

МОМЕНТАЛЬНАЯ встреча — кратковремен
ная встреча (общение) разведчика иностранной 
разведки с агентом, во время которой они в обу
словленном месте незаметно для окружающих 
передают друг другу информацию, различного 
рода материалы или средства подрывной дея
тельности.

МОНАКОВ Сергей Фирсович (1897, Петер
бург — 22.02.1939*) — сотрудник сов. органов ГБ. 

ш-, Из семьи резчика по камню.
Русский. В РКП(б) с 02.1919. 
Образование: торговая шко
ла, Петроград, 1911—1916; 
школа прапорщиков, Пе
троград, 01—09.1917; 2 курса 
заочного Комвуза, Ленин- 

I  град, 1929. В армии: рядовой
6-го запасн. саперного бата

льона 536-го стр. полка, 01.04.1916—01.04.1917; 
прапорщик, нач. саперной команды 536-го стр. 
полка, 15.09.1917—01.03.1918. Зав. делопроизвод
ством Центр, продкома, Петроград, 03—09.1918.

283



В РККА: ком. взвода, ком. роты Рождественско
го батальона, 15.09.1918—13.02.1919; ком. роты, 
ком. батальона 84-го стр. полка, нач. штаба Осо
бого отряда ББ, 13.02.1919—15.05.1921; в отпу
ске по болезни, Петроград, 15.05—23.06.1921. 
В органах ВЧК: уполн. и нач. ИНФО ООКТО ЧК 
Северо-Западной ж. д., Петроград, 06—10.1921; 
нач. информ. отд-я, уполн. и ст. уполн. ООКТО 
ЧК-ОКТО ОГПУ, Петроград, 10.1921-02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в транспортных органах ГПУ—ОГПУ 
Москвы, Петрограда (Ленинграда), Восточной 
Сибири. В НКВД в 1934—1938. Последние долж
ности: нач. ДТО ГУГБ НКВД Ашхабадской ж. д.; 
нарком внутр. дел ТуркмССР. Звание: капитан ГБ. 
Награды: орден Красной Звезды; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 10.09.1938. 
Приговорен ВК ВС СССР 22.02.1939 к ВМН. Рас
стрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Примечание. *В 1950-е родственникам было объявле
но, что он умер 07.07.1944, отбывая наказание.

МОНАРХИСТЫ — в России представители 
контрревол. идеологического и полит, течения, 
обосновывавшего и защищавшего гос. строй, 
возглавляемый монархом (царем).

МОРДВИНОВ Георгий Иванович (23.05.1896,
д. Бурнашево Верхнеудинского уезда Забайкаль

ской обл. — 07.04.1966) — 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи батрака. В РКП(б) 
с 06.1918. Работать начал с 
12 лет, служил рассыльным 
в магазине в Чите. В 1915 
призван в армию, в команду 
кон. разведчиков на Юго- 
Западном фронте, ранен 
в бою. В 1917 участвовал в 

ликвидации ставки ген. Духонина в Могилеве. 
После демобилизации вступил в Красную гвар
дию. В 12.1917 участвовал в подавлении юн
керского восстания в Иркутске. В органах ВЧК 
Забайкалья с 04.1918. В 08.1918 раскрыл заговор 
белогвардейцев, готовивших восстание в Чите. 
С приходом японских интервентов ушел в парти
заны. Сформировал и возглавлял партизанский 
отряд. В 1920 командовал 1-й Амурской кавал. 
бригадой, одновременно руководил разведкой 
фронта; в 1921 нач. ТО Гос. полит, охраны ДВР; 
с конца 1921 комиссар Особого Амурского пол

ка, участвовал в боях на Дальнем Востоке. Затем 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. В 1937 уволен из органов НКВД. Участ
ник Великой Отечественной войны. В связи с 
болезнью в 01.1949 вышел в отставку. Награды: 
орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, ор
ден Отечественной войны 1-й степени, медали.

МОРИЦЕВИЧ Эдуард Отто (1884, Лифлянд- 
ская губ. —?) — сотрудник сов. органов ГБ. Эсто
нец. В РСДРП(б) с 1906. Активный участник 
револ. 1905—1907. В 03.1907 в Ревеле приговорен 
к смертной казни. Позже казнь заменена 5 года
ми тюремного заключения, после освобождения 
продолжил револ. работу в Петрограде, Эстонии 
и Финляндии. После поражения револ. в Фин
ляндии в начале 04.1918 следователь Петроград
ской ЧК; в 11.1918—04.1919 пред. ЧК Эстонской 
трудовой коммуны; в 04.1919—1923 следователь 
Петроградской ЧК, отдела ГПУ. В связи с болез
нью уволился из органов ГПУ. В дальнейшем ра
ботал управляющим делами Русского музея.

МОРОЗ Цжгорий Семенович (1893, г. Шклов —
02.11.1937) — сов. парт, и госуд. деятель, сотрудник 
сов. органов ГБ. В РСДРП с 1912, в РСДРП(б) с 

1917. Еврей. После Октябрь
ской револ. работал в Петро
градском комитете обороны. 
В органах ВЧК: с 01.1918 се
кретарь отд. ВЧК по борьбе со 
спекуляцией и иногороднего 
отд.; с 01.1919 зав. инструктор
ским отд. ВЧК; постановлени
ем СНК 27.03.1919 утвержден 

чл. коллегии ВЧК; с 24.04.1919 чл. постоянного 
Президиума ВЧК; с 06.1919 нач. следственного от
дела; с 21.11.1919 зав. следственной частью ВЧК; с
12.1920 ПП ВЧК в Киргизском крае. Затем в орга
нах ГПУ—ОГПУ. С 1926 на парт, и профсоюзной 
работе. Награда: орден Красного Знамени. Аре
стован 03.07.1937. Приговором ВК ВС СССР от
02.11.1937 осужден к ВМН. Расстрелян.Определе- 
нием ВК ВС от 06.06.1956 реабилитирован поем.

МОРОЗОВ Дмитрий Георгиевич (1888, д. Ка
мешки Шуйского уезда Владимирской губ. — 
1963) — участник револ. движения в России, 
сотрудник сов. органов ГБ. В начале 1900-х 
приехал в Иваново-Вознесенск, работал на 
ситцевой фабрике Грязнова. С осени 1904 по
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сещал вечернюю воскресную школу. Участво
вал в стачке летом 1905. В РСДРП(б) с 1904. В 
1906 возглавил ячейку красильно-заварочного 
цеха, организовал профсоюз печатников. С 
08.1913 чл. горкома РСДРП(б). В 10.1913 аре
стован полицией, заключен в тюрьму, затем 
сослан в Олонецкую губ. В 1916 мобилизован в 
армию, направлен на фронт рядовым в составе 
460-го Тимского полка. После Февральской ре
вол. избран в состав полкового и дивизионного 
комитетов. Делегат II Всероссийского съезда 
Сов. С 01.1918 чл. револ. трибунала Иваново- 
Вознесенска. В 01—09.1919 пред. Иваново- 
Вознесенской губ. ЧК. Осенью 1919 участвовал 
в создании Самарской губ. ЧК. С 1923 на парт, 
и сов. работе. С 08.1932 в аппарате ВКП(б); в 
1934—1936 секретарь партколлегии, Комиссии 
парт, контроля ЦК ВКП(б) по Западной и Дне
провской обл. Делегат XIII—XV, XVII съездов 
ВКП(б). Избирался чл. ЦКК ВКП(б).

МОРОЗОВ Игнатий Дмитриевич (1898, с. Ольхо- 
вец Веневского уезда Тульской губ. — 26.07.1940*) — 

сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи грузчика. Русский. 
В РКП(б) с 04.1919. Образова
ние: 4-классное гор. училище, 
Москва, 1913. Рассыльный в 
мануфактурно-галантерейном 
магазине, Москва, 05.1913— 
09.1916; приказчик в ману
фактурном магазине, Ни
колаев, 09.1916—04.1919. 

В органах ВЧК: следователь Николаевской губ. ЧК,
04—08.1919; рядовой 522-го стр. полка 58-й диви
зии, 08.1919—04.1920; сотр. Николаевской губ. ЧК,
04—07.1920; сотр. Александрийской уезд. ЧК, 07— 
09.1920; сотр. Николаевской губ. ЧК, 09—12.1920; 
нач. политбюро ЧК Алешковского уезда, 12.1920— 
10.1921; пред. Херсонской уезд. ЧК, 10.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на различ
ных должностях в органах ГПУ—ОГПУ Украины. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: нач.
6-го отд. ГУГБ НКВД СССР; пом. нач. следств. ча
сти НКВД СССР. Звание: майор ГБ. Награды: ор
ден Красной Звезды; медаль «XX лет РККА»; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)». Арестован 
в 1939. Приговорен ВК ВС СССР 24.07.1940 к ВМН. 
Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание: *В 1950-е жене было объявлено, что он 
умер 13.02.1942 в ИТЛ, отбывая наказание.

МОРОЗОВ Николай Александрович
(07.07.1854, п. Борок, ныне Неокузского райо

на Ярославской обл. — 
30.07.1946, там же) — рус
ский револ. и общ. деятель, 
ученый, писатель. Сын по
мещика и крепостной кре
стьянки. В 1878 вступил в 
«Землю и волю». С 1879 чл. 
исполнительного коми
тета «Народной воли». За 
активное участие в револ. 

движении приговорен в 1882 к вечной каторге, 
замененной заключением в Петропавловской и 
Шлиссельбургской крепостях, где провел 21 год. 
В 1-ю мировую войну 1914—1918 ездил на фронт, 
выступал в качестве представителя Земского со
бора. С 1918 до конца жизни занимался научно
педагогической деятельностью в вузах Петербур
га. Работал директором Естественно-научного 
института им. Лесгафта.

МОСКОВСКАЯ чрезвычайная комиссия
(г. Москва). Решение о создании МЧК было при
нято совместным постановлением Моссовета и 
ВЧК 16.10.1918.23.11.1918 было объявлено о том, 
что «на днях начнет функционировать Москов
ская чрезвычайная комиссия, организация кото
рой совершенно закончена». В состав Комиссии 
вошли: пред. Ф.Э. Дзержинский, чл. Б.А. Бреслав,
В.Н. Манцев, С.А. МессингиЯ.М. Юровский. Ре
шением ВЧК от 19.03.1918 все московские комис
сии по борьбе с контрревол. и Комиссия по борьбе 
со спекуляцией были объединены с ВЧК по борьбе 
с контрревол. и спекуляцией. Сначала компетен
ция МЧК ограничивалась пределами г. Москвы. 
В 05.1920 аппараты Моссовета и Московской 
обл. объединились, и все городские органы сов. 
власти стали и губернскими; компетенция МЧК 
расширена на всю территорию Московской губ.
06.02.1922 преобразована в Московский губотдел 
ГПУ. Председатели: Ф.Э. Дзержинский, 11.1918— 
03.01.1921; С.А. Мессинг, 03.01-03.11.1921; И.С. 
Уншлихт, 03.01.1921-06.02.1922.

МОШЕННИЧЕСТВО — хищение чужого 
имущества или приобретение права на него пу
тем обмана или злоупотребления доверием.

МУГДУСИ Хачик (Хачатур) Хлгатович
(09.1898, Нахичевань-на-Араксе Эриванской
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губ. — 08.02.1938, Москва) — 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи кустаря-одиночки. 
Армянин. В РКП(б) с
12.1920. Образование: ар
мянская приходская школа, 
Нахичевань-на-Араксе, 1910; 
гор. училище, Нахичевань- 
на-Араксе, 1914; бухгал
терские курсы, Ростов,

1915. Счетовод в гостинице «Астория», Ростов,
02.1915—06.1916; машинописец в нотариаль
ной конторе, Ростов, 02.1916—02.1917; рядовой
4-й запасн. арт. бригады, Саратов, 05—10.1917; 
безработный, Ростов, 10.1917—03.1918; болел, 
Пятигорск, 03—09.1918; рядовой Георгиевского 
полка (РККА), Терская губ., 09—10.1918; пом. 
делопроизводителя ЧК прифронтовой полосы
4-й армии, 10.10.1918—10.01.1919; безработный, 
Ростов, 01—10.1919; безработный, г. Георги- 
евск, 10.19—03.20; пом. зав. кожевенным з-дом, 
Георгиевск, 03—08.1920; безработный, Эривань,
09—12.1920. В органах ВЧК: секретарь Эчмиад- 
зинской уезд. ЧК, с. Вагаршапат, 15.01—02.1921; 
арестован дашнаками, сидел в тюрьме, Вагарша
пат, 02—04.1921; уполн. политбюро ЧК Эчмиад- 
зинского уезда, 04—08.1921; нач. политбюро ЧК 
Эчмиадзинского уезда, 08.1921—02.1923; уполн. 
СО ЧК АрмССР, 02—05.1923; слушатель Высших 
краткосрочных курсов ОГПУ СССР, 05—09.1923; 
сотр. аппарата ЧК АрмССР, 10.1923—09.1924; 
уполн. КРО ЧК АрмССР, 04.09.1924-1926. В 
дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ОГПУ АрмССР. В НКВД в 
1934—1936. Последние должности: нач. УНКВД 
АрмССР; нарком внутр. дел АрмССР. Звание: ст. 
майор ГБ. Награды: орден Ленина; орден Трудо
вого Красного Знамени АрмССР; орден Трудово
го Красного Знамени ЗСФСР; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)». Арестован 09.1937. 
Приговорен ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян.

МУЛЯВКО Прокофий Семенович (1888— 
1940) — сотрудник сов. органов ГБ. В 1904— 
1917 состоял в партии эсеров, в 1917 вступил в 
РСДРП(б). В органах ВЧК с 12.1920, упол., затем 
пом. нач. ЭКУ. С 08.1922 зам. нач. ЭКУ ГПУ.

МУРАВЬЕВ Евдоким Федорович (1896, 
с. Дегтяное, Московская губ. — 1980, г. Мо
сква) — специалист по атеизму и истории рели

гии, кандидат философских 
наук, доцент. Эсер. В ВКП(б) 
с 1925, принят по настоянию 
Ф.Э. Дзержинского. После 
Октябрьской револ. чл. Во
ронежского ревкома, пред. 
Рязанского губревкома. 
В годы Гражданской войны 
участвовал в партизанском 

движении в Украине. В органах ВЧК—ОГПУ: 
секр. сотр., 1921—1926. Под рук. нач. СО Т. Сам
сонова сыграл решающую роль в операции по 
аресту видных антоновцев: в течение 1,5 месяца, 
постоянно рискуя своей жизнью, давал ценную 
информацию из лагеря Антонова и убедил всех 
рук. повстанцев прибыть в Москву якобы на со
вещание представителей антибольшевистских 
сил для координации действий по борьбе с сов. 
властью. Все они были арестованы, кроме Ан
тонова, который после контузии проходил ле
чение. В последующем М. участвовал в борьбе с 
бандитизмом на Северном Кавказе.

МУРАВЬЕВ Михаил Артемович (25.09.1880,
д. Бурдуново, Ветлугский уезд, Костромская 
губ. — 11.07.1918, г. Симбирск) — сов. военач. 
Офицер царской армии. Левый эсер с 1917. Из 
крестьян. Образование: юнкерское пехот, училище 
(1899) — участник 1-й мировой войны, подполк. 
После Октябрьской револ. примкнул к левым эсе
рам и предложил свои услуги сов. правительству. 
28 октября 1917 назначен нач. обороны Петро
града, а с 30.10.1917 командовал войсками, уча
ствовавшими в ликвидации мятежа Керенского- 
Краснова. Командир отрядов Красной гвардии и 
РККА.В 12.1917 нач. штаба Южного револ. фрон
та, в начале 1918 командовал войсками Одес
ской Сов. Республики, действовавшими против 
Украинской Центральной рады. В 04.1918 уехал 
в Москву, арестован органами ВЧК за злоупотре
бление властью. 05.05.1918 Ф.Э. Дзержинский дал 
показания в следственном отд. Комиссариата пу
бличных обвинений по делу М.А. Муравьева. Он 
заявил, что ВЧК неоднократно получала сведения 
о Муравьеве «как о вредном Советской власти 
командующем». В ВЧК были документы, ули
чающие Муравьева в том, что после Октябрьской 
револ. он вел себя как монархист и провокатор. 
На запрос N9 40 от 21.05.1918 следственного отд. 
Комиссариата публичных обвинений 24.05.1918 
ВЧК направила ответ, в котором давались пояс

286



нения по делу М.А. Муравьева. После проведения 
расследования ревтрибунал не придал серьезного 
значения показаниям Дзержинского и освободил 
Муравьева по ходатайству ряда воен. деятелей.
13.06.1918 он назначен команд. Восточным фрон
том. После левоэсеровского мятежа в 07.1918 из
менил сов. власти, пытаясь поднять мятеж в вой
сках в Симбирске. При сопротивлении во время 
ареста 11.07.1918 был убит.

МУРАЛОВ Николай Иванович (1877, хутор 
Рогач близ Таганрога — 01.02.1937, г. Москва) — 

участник револ. движения 
в России, совет, воен. дея
тель. Участник «левой оп
позиции». В РСДРП с 1903. 
В 10.1917 чл. Московского 
ВРК и член Револ. штаба. 
В 1918 окружной воен. комис
сар Московского ВО, затем 
команд, войсками Москов
ского ВО. В 1919—1920 чл. 
РВС Восточного фронта, 3-й 

и 12-й армий. После Гражданской войны команд. 
Московским ВО, затем Северо-Кавказским ВО.

МУРМАНСКАЯ губ. ЧК (г. Мурманск) -  
создана решением Мурманского ГИК в 06.1921;
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатель: И.Н. Хропов (06.1921—06.02.1922).

МУХИН-НИКИТИН Владимир Дмитриевич.
По докладу А.Х. Артузова на заседании вне
судебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского за антисов. деятельность 
приговорен к расстрелу 13.01.1920.

МЫШ КИН П.П. (1887-1924). В РСДРП 
с 1917. В 1917—1918 чл. Царицынского сов. ра
бочих депутатов; в 09.1918 избран чл. исполко
ма Сов.; в 04.1919 чл. Царицынского комитета 
РКП(б). В органах ВЧК: с 01.1919 зав. СОО Ца
рицынской губ. ЧК, одновременно с 03.1919 чл. 
Царицынского губревкома; с 05 по 12.1919 пред. 
Царицынской губ. ЧК; с 12.1919 управделами 
Царицынского губревкома; в 11.1920—04.1921 
пред. Подольской губ. ЧК.

МЮЛЛЕР Леонгарт — л-нт германской ар
мии. В 1918 воен. атташе при германском по
сольстве в Москве.

МЯКОТИН Венедикт Александрович
(12.03.1867, г. Гатчина — 1937, г. Прага) — пу

блицист, полит, деятель. 
Образование: историко-
филологический факультет 
Санкт-Петербургского уни
верситета. Занимался препо
давательской деятельностью 
в Александровском лицее и 
Санкт-Петербургском уни
верситете. Сотр. и чл. редак

ции журнала «Русское богатство», 1904—1918. 
С 1901 сотр. Социал-демократической рабочей 
библиотеки. Один из рук. партии народных 
социалистов с 1906, затем трудовой народно
социалистической партии, с 1911, пред. ее ЦК. 
За общ. деятельность неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам: в 1901,1903 и 1905. В период 
Февральской револ. чл. исполкома Всероссий
ского сов. крестьянских депутатов, чл. Особого 
совещания по выработке положения о выборах 
в Учредительное собрание. После Октябрьской 
револ. один из основателей Союза возрождения 
России. С 02.1917 работал в Краснодаре в архив
ной комиссии при Отд. народного образования, 
затем в кооперативном издательстве «Задруга», 
журналист. В 08.1920 арестован по «делу Такти
ческого центра». Приговором Верховного три
бунала от 16—20.08.1920 заочно осужден. Узнав 
из газет о состоявшемся приговоре, решил из 
Екатеринодара уехать в Москву, но заболел. 
Арестован и препровожден в Москву в распоря
жение ВЧК. Постановлением заседания Пре
зидиума ВЦИК от 25.11.1920 как к добровольно 
явившемуся применена амнистия. В 04.1921 по
становлением Президиума ВЦИК освобожден. 
Вновь арестован в Москве 16.08.1922. Содер
жался под домашним арестом. По постанов
лению коллегии ГПУ от 08.09.1922 выслан за 
границу. Проживал в Германии, Чехословакии, 
Болгарии. Занимался научной деятельностью; 
с 1925 чл. Рус. исторического общества, совета 
и ученой комиссии Рус. зарубежного истори
ческого архива в Праге; с 1928 профессор рус. 
истории Софийского университета, один из 
основателей Рус. научного института в Берлине. 
Умер и похоронен в Праге.

МЯТЕЖ (военный) — вооруженное высту
пление воен. группировки против существую
щих в стране органов власти в целях изменений
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во внутренней и внешней политике, обществен
ной жизни.

МЯТЕЖ Муравьева 1918 — антисовет
ское выступление на Восточном фронте под 
руководством команд, фронтом левого эсера 
М.А. Муравьева. Состоялся вслед за левоэсеров
ским мятежом в Москве 10.07.1918. Прибыв из 
Казани из штаба фронта с отрядом в 1 тыс. чел. в 
Симбирск, Муравьев занял несколько объектов 
города, арестовал ряд сов. и парт, работников, 
в том числе команд. 1-й армией М.Н. Тухачев
ского; провозгласил себя «главкомом армии, 
действующей против Германии», телеграфиро
вал в СНК, германскому посольству и команд. 
Чехословацким корпусом об объявлении войны 
Германии. Войскам фронта и Чехословацко
му корпусу приказал двигаться к Волге и далее 
на запад. СНК декретом от 11.07.1918 объявил 
М. вне закона. Войска фронта не поддержа
ли мятежников. Сов. части под руководством

И.М. Варейкиса подавили мятеж. 11.07.1918 М. 
оказал сопротивление при аресте и был убит, 
его отряд разоружен.

МЯТЕЖ в фортах. 13.06.1919 в кронштадт
ских фортах «Красная Горка», «Серая Лошадь» 
и «Обручев» вспыхнул мятеж, который по плану 
заговорщиков должен был послужить сигналом 
к восстанию в Кронштадтской крепости и Пе
трограде. Чекисты, руководимые Я.Х. Петерсом 
и М.С. Кедровым, сумели в короткий срок выя
вить и взять под свой контроль нити заговора и в 
ночь на 14.06.1919 нанесли упреждающий удар. 
Были арестованы рук. заговора в Кронштадте и 
на кораблях Балтийского флота, а при массовых 
обысках и облавах, проведенных совместно с 
отрядами рабочих, удалось изъять 7 тыс. винто
вок, более 140 тыс. патронов, 600 револьверов и 
много др. оружия. В ночь на 16 июня быстрыми 
и решительными ударами сов. войск по фортам с 
моря и суши мятеж был подавлен.



H
НАБЛЮДЕНИЕ — конспиративное систе

матическое визуальное или с помощью опер.- 
технических средств слежение за лицами, пред
ставляющими опер, интерес. Осуществляется в 
процессе опер.- разыскной деятельности.

НАВОДЧИК — лицо, указывающее сотр. 
разведки на человека, который может быть по
тенциальным агентом. После этого проводится 
опер, разработка.

НАГРАДЫ в системе ВЧК — ордена, наград
ные знаки, свидетельствовавшие об особых за
слугах перед гос. и обществом. После Октябрь
ской револ. 1917 вся наградная система была 
упразднена. 16.09.1918 ВЦИК учредил первую 
сов. Н. — орден Красного Знамени РСФСР. Поз
же варианты аналогичного ордена учредили все 
сов. республики. Этими орденами награждался 
личный состав органов и войск ВЧК.

НАЗАРОВ Юрий Дмитриевич. По докладу
А.Х. Артузова на заседании внесудебной тройки 
ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского 
за антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

НАЙДЕНОВ Александр Николаевич. По до
кладу К.И. Ландера на заседании внесудебной 
тройки ВЧК под председательством Ф.Э. Дзер
жинского за антисов. деятельность приговорен к 
расстрелу 13.01.1920.

НАКАЗАНИЕ уголовное — мера гос. принуж
дения, назначаемая по приговору суда; применя
ется к лицам, признанным виновными в совер
шении преступления; заключается в лишении 
или ограничении прав и свобод.

НАРОДНИКИ-КОММУНИСТЫ -  чл.
партии народников-коммунистов; образована 
в Москве группой левых эсеров, объединив
шихся вокруг газеты «Знамя борьбы» (Москва), 
вышедших из партии и осудивших антиболь
шевистскую политику ее ЦК; лидеры: Д. Закс, 
Н. Полянский и др. В программном манифесте

заявили об одобрении политики большевиков 
и некоторых тактических разногласиях. Заме
нили девиз эсеров «В борьбе обретешь ты право 
свое!» на «Через труд и борьбу к коммунизму!». 
К 11.1918 в партии состояло около 3 тыс. чел. На 
II съезде 06.11.1918 заявили о роспуске партии и 
слиянии ее организаций с РКП(б).

НАРОДНЫЕ социалисты (энесы) — чл. мел
кобуржуазной народно-социалистической (тру
довой) партии, в 1906 выделившейся из партии 
эсеров. С 1907 партия фактически перестала су
ществовать; после Февральской револ. 1917 ее 
организации возродились. Объединились с тру
довиками («Трудовой группой» Гос. думы). В со
ставе ЦК: А.В. Пешехонов, С.П. Мельгунов и др. 
ЦО — газета «Народное слово». После Октябрь
ской револ. составили одну из полит, сил «де
мократической контрреволюции», участвовали 
в антисов. заговорах и мятежах, в деятельности 
контрревол. организаций: «Союз возрождения 
России», «Советы земств и городов Юга Рос
сии», входили в состав Украинской директории, 
колчаковского Омского правительства и др. 
С окончанием Гражданской войны партия в эми
грации прекратила свое существование.

НАРУЖНОЕ наблюдение. В «Инструкции об 
организации и работе местных органов ВЧК» от
15.02.1920 в задачу Н. н. входили установление 
внешнего надзора за лицами и организациями, 
указанными упол., выяснение их личности, об
раза действий, адресов и связей с др. лицами и 
организациями.

НАСЕДКИН Виктор Григорьевич (1905, Хер
сон — 19.04.1950, Москва) — рук. сотрудник 

сов. органов ГБ. Из семьи 
учителя начальной шко
лы. Украинец. В РКП(б) 
с 01.1937 (член ВЛКСМ, 
1926—1934). Образование: 
высшее начальное учили
ще, Харьков, 1918. В РККА: 
переписчик штаба 59-й стр. 

дивизии, 11.1920—02.1921; переписчик штаба
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12-й дивизии, 02—05.1921. В органах ВЧК: пом. 
адъютанта штаба 24-й Особой бригады ВУЧК, 
05.1921—01.1922; делопроизводитель Особого 
отряда ВУЧК, 01—02.1922. В последующем про
ходил службу в различных должностях в органах 
ГПУ—ОГПУ Украины, Средней Азии, Западной 
Сибири, Московской области, Северного Кав
каза. В НКВД в 1934—1948. Участник Великой 
Отеч. войны. Последние должности: зам. нач. 
ГЭУ НКВД СССР, 07.08.39-26.02.41; нач. 6-го 
отд. ГЭУ НКВД СССР; нач. ГУЛАГ НКВД-М ВД 
СССР, 26.02.1941—02.09.1947. Далее в распоря
жении МВД СССР. Звание: генерал-лейтенант. 
Награды: орден Ленина; 3 ордена Красного Зна
мени; орден Красной Звезды; орден Отеч. войны
1-й степени; орден Трудового Красного Знаме
ни; орден «Знак Почета»; 2 медали. Уволен в за
пас 16.02.1948.

НАУМОВ Валериан Николаевич (03.02.1896, 
д. Ломок Грязовецкого уезда Вологодской губ. — 

23.05.1957, г. Москва) — 
участник револ. движения в 
России, парт, и сов. деятель, 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Образование: 4-классное
училище. С 1911 работал 
«мальчиком» в книгоизда
тельстве «Культура» в Санкт- 
Петербурге. Осенью 1912 

переехал в Москву, где работал в одном из книго
издательств и одновременно учился на вечернем 
отд-ии Народного университета А.Л. Шаняв- 
ского. В РСДРП(б) с 1914. В 08.1914 арестован 
царской охранкой за распространение листовок. 
Затем жил в Харькове и Самаре, где работал в кон
торе ж.-д. общества потребителей. С лета 1915 на 
парт, работе в Иваново-Вознесенске. 09.08.1915 
за револ. деятельность арестован и посажен в 
Шуйскую тюрьму. После освобождения в 02.1917 
кооптирован в состав Иваново-Вознесенского 
гор. сов. рабочих и солдатских депутатов. Деле
гат 7-й Всероссийской (Апрельской) конферен
ции и VI съезда РСДРП(б). Во время Октябрь
ской револ. командирован в Петроград для 
связи со Смольным. В 1917 участвовал в улич
ных боях с юнкерами в Москве, весной 1918 в 
боях с немецким войсками под Новозыбковом. 
В 05.1918 избран чл. Иваново-Вознесенского 
губкома РКП(б). В органах ВЧК: с 09.06.1918 
пред. Иваново-Вознесенской гор. ЧК, пред. губ.

ЧК, 29.06.1918-12.1918. С 04.1919 на Восточном 
фронте — комиссар Особой Самарской бригады, 
инспектор ПОАРМа, воен. комиссар 3-й кавал. 
дивизии. С 05.1920 в распоряжении М.В. Фрунзе 
в Ташкенте, затем пред. Временного Бухарского 
обл. бюро РКП(б) русских владений Бухары и 
Амударьинского отд. Принимал участие в Бу
харской револ. В 1920 пом. воен. комиссара 1-й 
Харьковской бригады курсантов Южного фрон
та, участвовал в походе против Врангеля на Пере
коп, разгроме махновцев. С 06.1921 зав. агитац.- 
пропагандистским отд. Иваново-Вознесенского 
губкома ВКП(б). В дальнейшем в аппарате ЦК 
ВКП(б). В 1933 окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана 
и работал на московских заводах.

НАУЧНАЯ организация труда (НОТ) в орга
нах ВЧК. В начале 1920-х в Сов. России возник
ло движение за внедрение в работу элементов 
научной организации труда, которое приняло 
массовый характер. Она была невозможна без 
совершенствования его нормирования с учетом 
данных науки, квалификации и опыта. Сотруд
ники изучали опыт работы Центрального инсти
тута труда (Москва), Казанского института НОТ, 
Всеукраинского института труда (Харьков). 
В подразделениях ВЧК были созданы много
численные кружки и ячейки по НОТ, «лиги вре
мени», занимавшиеся изучением оптимальных 
способностей человека в процессе работы, реа
лизации организ. методов.

НАХИЧЕВАНСКАЯ ЧК (г. Нахичевань). 
Председатель: Иск Алиев (1922).

НАХМАНОВ Владимир Ильич (1894, г. Мо
сква — 1936). Прапорщик царской армии. Со
стоял чл. т.н. Партии немедленных социали
стов продуктивной коммуны, примыкавшей к 
анархистам. В 1918 арестован органами ВЧК по 
делу об убийстве самокатчика в чайной «Отра
да». Из-под стражи освобожден за недоказанно
стью обвинения. Вторично арестован 23.06.1936. 
Осужден Саратовским краевым судом за анти
сов. агитацию на 8 лет ИТР. Реабилитирован 
11.01.1993 Саратовской обл. прокуратурой.

НАЦАРЕНУС Сергей Петрович (1882, г. Са
ратов — 08.01.1938, Московская обл.) — полит
работник Красной армии. В РСДРП с 1904. Из 
семьи немецких колонистов. Служащий. В 1917
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чл. Московского обл. бюро РСДРП(б), пред. Ко
стромского губисполкома. В 05.1918 чрезвычай
ный воен. комиссар Мурманско-Беломорского 
края, один из рук. борьбы с англо-французскими 
интервентами. В 11—12.1918 чл. РВС 7, 
14 и 15-й армий, затем Петроградского ВО; в
12.1918—01.1919 чл. РВС Балтийского флота; в
03—06.1919 военком Московского ВО; в 07.1919 
воен. комиссар Харьковского ВО; в 1921—1922 
представитель РСФСР в Турции. Затем на гос. и 
парт, работе. Арестован в 07.1937 по обвинению 
в участии в контрреволюционной террористиче
ской организации. Расстрелян 08.01.1938 в совх. 
«Коммунарка» Московской обл. Реабилитиро
ван ВКВС СССР 07.1956.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ состав ВЧК. Состав 
сотр. ВЧК был многонациональным. Так, на
25.09.1919 из 372 сотрудников центрального ап
парата ВЧК -  35 евреев (9,4 %), 179 (48,1 %) ла
тышей, 113 (30,4 %) русских, украинцев и бело- 
руссов; 23 (6,2 %) поляков и литовцев; 4(1,1 %) 
немцев, 3 (0,8 %) финна, 2 (0,5 %) эстонца,
I (0,4 %) француз, 1 грек (0,4 %), не установлено
II (2,1 %). В 1920 среди сотр. было: 77,3 % рус
ских, 9,1 % евреев, 3,5 % латышей, 3,1 % укра
инцев, 0,5 % белорусов, 0,2 % армян, 0,1 % гру
зин и др. Кроме того, 315 немцев, 46 финнов, 
25 чехов, 13 китайцев, 3 шведа, 2 англичанина и 
1 француз. На 01.10.1921 ворганах ВЧК состояло 
49 991 чел., в том числе 38 648 русских, 4543 евре
ев, 1770 латышей, 1559 украинцев,886 поляков, 
315 немцев, 186 литовцев, 152 эстонца, 104 армя
нина, остальные др. национальностей. Таким же 
многонациональным был и состав частей и под
разделений войск ВЧК.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ центр» — антисов. ор
ганизация, ликвидированная органами ВЧК 
в 07—10.1919. Программа «Н. ц.» сводилась к 
трем тезисам: насильственное свержение сов. 
власти, установление единоличной диктатуры и 
постепенный переход к конституционной мо
нархии, немедленное восстановление частной 
собственности на землю, фабрики и заводы. Во 
главе московского отд-я как головного находил
ся крупный домовладелец кадет H.H. Щепкин. 
В организацию входили: содержатель конспира
тивной квартиры, директор школы А. Алферов, 
а также представители воен. организации отд-я 
«Добровольческой армии Московского района»

во главе с ген. H.H. Стоговым, нач. штаба полк. 
В.В. Ступиным. В общей сложности число во
еннослужащих, считавших себя частью дени
кинских войск, достигало 800 чел. Многие быв. 
ген. и офицеры находились на службе в Красной 
армии. При доставке денег были арестованы на
ходившиеся в Москве курьер колчаковской раз
ведки Н.П. Крашенинников и деникинский ку
рьер Г.В. Шварц. Во главе петроградского отд-я 
находился кадет, инженер, совладелец фирмы 
В.И. Штейнингер, которого удалось установить 
после задержания в 06—07.1919 курьеров, пере
ходивших границу на Лужском направлении и 
в районе Белоострова и имевших при себе до
кументы с воен. и полит, информацией о спосо
бах связи и по другим вопросам. Целью заговор
щиков были захват столицы и дезорганизация 
центральной власти. На последних заседаниях 
они окончательно подготовились к выступле
нию, было даже назначено время: 6 часов вече
ра. Они надеялись захватить Москву хотя бы на 
несколько часов, завладеть радио и телеграфом, 
оповестить фронты о падении сов. власти и вы
звать таким образом панику и разложение в ар
мии. Были даже подготовлены «органы власти» 
на случай успеха. Сотрудничавший с английской 
разведкой «Н. ц.» должен был выйти из подполья 
после взятия Москвы. Для осуществления плана 
заговорщики сосредоточили в городе офицеров, 
в их руках были 3 воен. школы. Выступление 
предполагалось начать в Вишняках, Волоколам
ске и Кунцеве, отвлечь туда сов. силы, а затем 
поднять восстание в самом городе. В подробном 
плане Москва была разбита на секторы по Са
довому кольцу, за Садовым кольцом на улицах 
предполагалось устроить баррикады, укрепить
ся по линии Садового кольца и повести оттуда в 
некоторых пунктах наступление к центру. Заго
ворщики были настолько уверены в победе, что 
заготовили даже ряд воззваний и приказов, кото
рые говорят о характере «Н. ц.» и штаба «Добро
вольческой армии Московского района». «Н. ц.» 
руководили кадеты, в штабе же были в большин
стве черносотенцы. Чтобы вооружить своих сто
ронников, они сосредоточили оружие в школах, 
которые были под их влиянием, а также закупили 
на складах. Силы их, по подсчетам, составляли 
800 кадровых офицеров, кроме того, они рассчи
тывали на некоторые части, в которые им уда
лось послать своих людей. Благодаря большим 
связям в штабах они расставили своих людей
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там, где считали необходимым. Еще в Петрогра
де чекисты получили данные о существовании 
более крупного заговора в Москве. В результате 
усиленной работы им удалось захватить не толь
ко рук., но и ликвидировать всю организацию, 
возглавляемую «Н. ц.». Разгрому заговорщиков 
помогли сигнал одной из учительниц о подо
зрительных лицах, задержание в Вятской губ. 
человека с большим количеством денег, оружием 
и затем его попытки передать из тюрьмы запи
ску сообщнику. В 07—08.1919 было арестовано 
рук. ядро петроградского отд-я во главе с Щеп
киным. Операт. мероприятия и гласные методы 
проводились при участии организаций РКП(б) и 
рабочих. Только по делу штаба было арестовано 
около 700 чел., а общее число арестованных пре
высило 1000 чел. Доклад о ликвидации организа
ций белогвардейцев в Москве Ф.Э. Дзержинский 
сделал на заседании ЦК РКП(б) 21.09.1919. До
клад был принят к сведению. В 08.1920 Верхов
ный ревтрибунал приговорил участников «Н. ц.» 
к различным срокам заключения, большая часть 
которых была освобождена от наказания.

НЕГЛАСНЫЙ осведомитель — лицо, состо
явшее на службе в органах ВЧК на идейной или 
материальной основе. Работа его могла оплачи
ваться сдельно в зависимости от степени полу
ченной информации. Кадры Н. о. вербовались 
преимущественно среди близких к антисов. эле
ментам.

НЕДЗВЯЛОВСКАЯ Мария Мечиславовна
(1896—1937) — жена К.Ф. Роллера. Чл. Киевской 
организации ПОВ, в 1920 арестована органами 
ВЧК. Перешла на сторону сов. власти, участво
вала в операциях КРО против польской развед
ки, работала в Италии вместе с К.Ф. Роллером, 
затем на должности упол. КРО/ОО ОГПУ. Не
обоснованно репрессирована. Реабилитирована 
поем, в 1958.

НЕКОМБАТАНТЫ — лица из состава воору
женных сил, не принимающих участия в боевых 
действиях: медицинский и духовный персонал, 
корреспонденты и т.п.

НЕЛЕГАЛ — сотрудник сов. разв., находя
щийся на опер, работе за рубежом и выдающий 
себя за гражданина страны пребывания либо за 
иностранца (только не сов.). Основная работа

нелегала — вербовка агентов, имеющих доступ к 
секр. информации.

«НЕЛЕГАЛЬНАЯ военная организация» — об
разована в конце 1919 — начале 1920 по инициа
тиве чл. РВС Западного фронта И.С. Уншлихта. 
Н. в. о. вела диверсионную, террористическую 
и повстанческую деятельность на территории 
Белоруссии, оккупированной польской армией. 
О ее создании знало лишь высшее воен. полит, 
руководство. В отрядах Н. в. о. основную силу 
составляли быв. боевики ПСР, КП Литвы и Бе
лоруссии и Еврейской социал-демократической 
партии. По условиям мирного договора 1921 
между РСФСР и Польшей страны обязались 
не создавать и не поддерживать организации, 
имеющие целью вооруженную борьбу с др. сто
роной. Но в 1924 с обострением полит, противо
стояния Н. в. о. возобновила свою деятельность 
на территории Польши и Румынии. Эта работа 
была прекращена лишь в 1925.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ резидентура — группа аген
тов, подчиняющихся нелегальному резиденту и 
занимающихся сбором развед. информации.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЧК. 15.11.1918 в связи с 
принятием постановления ВЦИК об аннулиро
вании Брестского договора Ф.Э. Дзержинский 
и зав. иногородним отд. В.В. Фомин отдали 
распоряжение Петроградской, Великолукской, 
Новгородской, Псковской, Смоленской, Мо
гилевской, Брянской, Орловской, Курской ЧК 
о перестройке работы губ. ЧК; было предусмо
трено в местностях, где существовала опасность, 
«немедленно создавать ЧК, а где нет возможно
сти — нелегальные ЧК, в виде заграничной раз
ведки»; там, где у противника имелись значи
тельные силы, в бой не вступать, предоставляя 
это военному ведомству; главной же целью было 
«все оккупированные территории покрыть се
тью чрезвычкомов». В распоряжении было осо
бо подчеркнуто, что оно относится и к Украине, 
Белоруссии, Литве и др. районам.

НЕФЕДОВ Е.И. (1869—?) — сов. хоз. служа
щий. До Октябрьской револ. служил в товарище
стве «Треугольник». В 1918—1919 чл. коллегии и 
пред. Гл. упр. заводами резиновой промышлен
ности (Главрезина). С 01.1919 работал на одном 
из заводов резиновой пром.; в 1921 пред. Главре
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зины, технический директор завода «Треуголь
ник». В 1921 обвинен органами ВЧК в эконом, 
шпионаже. 04.05.1922 по заключению След
ственной комиссии Верховного трибунала дело 
Нефедова было прекращено.

НИЖЕГОРОДСКАЯ губ. ЧК (г. Нижний 
Новгород) — образована 20.03.1918 решением 
губ. ВРК. В результате образования губ. ЧК рас
формированы полит, отд., коллегия по борьбе 
с контрревол. К Нижегородской губ. ЧК при
командирован летучий коммунистический 
боевой отряд в составе 40 чел. Председатели: 
Я.З. Воробьев (Кац) (20.03.1918-05.01.1919, 
28.03-03.09.1919); Р.А. Штромберг (05.01—
28.03.1919); В.И. Яркин (03.09.1919-05.03.1920); 
К.Г. Хахарев (05.03-30.09.1920); И.П. Ры
жов (30.09-27.11.1920, 12.1920-12.08.1921);
Г.М. Приворотский (12.1920); И.А. Кадушин 
(16.08.1921-06.02.1922).

НИКИФОРОВ Дмитрий Деомидович (1900, 
с. Коченево Каинского уезда Томской губ. —

06.03.1939, г. Москва) — сотр. 
сов. органов ГБ. Из семьи 
прасола частных колбасных 
фирм. Русский. В РКП(б) с
11.1918. Образование: высшее 
начальное училище, г. Томск,
1915. Ученик-канцелярист 
в Томской губ. упр., 1915—
1917. В 1917-1919 пом. зав. 
секцией общего призре

ния Томского народного собрания; зав. секци
ей общего призрения Томского губисполкома; 
пом. зав. секцией детских приютов Томской губ. 
земской управы, служил в колчаковской армии; 
портупей-юнкер Екатеринбургской учебно
инструкторской школы. В 1920 техн. секретарь 
Томского горкома РКП(б). В органах ВЧК: пом. 
нач. разведки Томской губ. ЧК, 30.03—01.05.1920; 
пом. упол. Томской губ. ЧК по полит, парти
ям, 01.05—12.09.1920; врид упол. Томской губ. 
ЧК по полит, партиям, 12.09—16.11.1920; упол. 
Томской губ. ЧК по полит, партиям, 16.11.1920— 
12.09.1921; упол. Иркутской губ. ЧК, нач. осо
бого полевого отд-я, 12.09—01.10.1921; пом. нач. 
СОЧ Иркутской губ. ЧК, 01.10.1921-01.1922. 
В последующем в органах ГПУ, ОГПУ, на парт, 
работе, в органах НКВД. Звание: капитан ГБ. 
Награда: знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ

(XV)». В 07.1936 снят с должности и исключен 
из ВКП(б). В 1936—1937 зам. нач. Норильского 
ИТЛ НКВД. Арестован 03.08.1937. Умер во время 
следствия в Бутырской тюрьме. Реабилитирован 
поем, в 1957.

НИКОЛАЕВ Алексей Петрович (1890—?) — 
сотр. сов. органов ГБ. Из семьи рабочего. 
С 1906 работал на Путиловском заводе. В 1913— 
1918 служил на Балтийском флоте. Участник 
Октябрьской револ., депутат Гельсингфорсско
го??? сов. В 12.1917—03.1918 в партии левых эсе
ров. В РКП(б) с 06.1918, зам. пред. Зубцовского 
уезд. сов. Тверской губ. и пред. уезд. ЧК. После 
окончания курсов ВЧК в Москве в 12.1918 на
правлен в Петроградскую ЧК. В 07.1919—03.1921 
зам. нач. ОО, во время Кронштадтского мятежа 
упол. ВЧК в Ораниенбауме. С 05.1921 нач. ОО
5-й армии и охраны дальневосточных границ. 
С 1922 на сов. и хоз. работе.

НИКОЛАЕВ В.Н. (1887-1923) -  сотр. сов. 
органов ГБ. В годы Гражданской войны возглав
лял Пресненскую районную ЧК, затем зав. отд. 
МЧК по борьбе со спекуляцией.

НИКОЛАЕВ И.Н. — сотр. сов. органов ГБ. 
В 01.1921 нач. части снабжения вещевым доволь
ствием ВЧК.

НИКОЛАЕВ-ЖУРИД Николай Галактио
нович (02.1897, г. Конотоп Черниговской губ. — 

06.02.1940) — рук. сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
домовладельца*. Украинец. 
В РКП(б) с 01.1920**. Об
разование: 2-я гимназия,
г. Киев, 1907—1915; юриди
ческий факультет Киевского 
университета (1915—1916); 
Одесская школа прапорщи
ков, 1917. В 1916-1917 кон
торщик в службе движения 

МКВ ж. д., г. Конотоп. В армии: рядовой Цари
цынского запасного батальона, 01.1917; прапор
щик 251-го запасного пехот, полка, г. Москва. 
В РККА в 1918—1919: сотр. регистрационного 
упр. Полевого штаба РККА, сотр. развед. отд. 
Киевского военкомата. В органах ВЧК: ст. следо
ватель ОО 12-й армии, 06.1919—1919; пом. нач. 
агентуры ОО 12-й армии, 1919—1920; упол. по
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информации ОО 12-й армии, 1920; упол. по ин
формации ОО Киевского ВО, 1920; нач. инфор
мации ОО Киевского ВО, 1920—03.1921; сотр. 
для поручений при нач. СОУ ВУЧК, 03.1921— 
1921; пом. нач. воен. подотд. ВУЧК, нач. воен. 
подотд. ВУЧК, 1921—05.1922. В последующем в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар 
ГБ 3-го ранга. Награды: орден Ленина, 2 орде
на Красного Знамени, знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (XV)». Депутат ВС РСФСР 1-го со
зыва. Арестован 25.10.1938. Приговорен ВК ВС 
СССР 04.02.1940 к ВМН. Расстрелян 06.02.1940. 
Не реабилитирован.

Примечания. *Отец Николаева имел усадьбу в Коно- 
топе, на доход от которой жила семья. Умер в 1919.

**В 1921 Николаев был исключен из партии как 
«интеллигент и чуждый элемент». В 1926 вновь вступил 
кандидатом в члены партии на общих основаниях. При
нят в партию в 1928. По апелляции решением Северо- 
Кавказской краевой КК-РКИ ему был восстановлен пар
тийный стаж с 1920 с перерывом в 1921—1926.

НИКОЛАЕВСКАЯ губ. ЧК (г. Николаев). 
После подавления контрревол. в Херсоне и Хер
сонском уезде вернулась 20.08.1920 в Николаев 
и стала именоваться Николаевской губ. ЧК. На 
основании решения ВУЦИК 22.03.1922 преобра
зована в губотдел ГПУ. Председатели: М.Н. Бу
ров (08—10.1920); П.П. Мышкин, и.о. (10.1920—
06.11.1920); А.П. Альпов (06.11.1920-20.01.1921,
08.02-05.1921,10.1921-22.03.1922); Г.А. Трушин 
(20.01-01.1921); Н.С. Смородинов (05-06.1921); 
Н.Д. Шаров, врид (06-07.1921, 08-10.1921); 
В.А. Абрамов (07.1921-05.08.1921).

НИКОЛАЕВСКО-ХЕРСОНСКАЯ ЧК (г. Ни
колаев) — образована решением Николаевского 
сов. рабочих и солдатских депутатов в начале 
1918. Председатель: не установлено.

НИКОЛАЙ II (Романов Николай Александро
вич) (18.05.1868, г. Царское Село — 17.07.1918, 

г. Екатеринбург) — послед
ний российский император 
(1894—1917). Отрекся от 
престола после Февраль
ской револ. Находился под 
домашним арестом, а за
тем в ссылке в Тобольске и 
Екатеринбурге. В ночь на

17.07.1918 вместе с семьей расстрелян в Екате
ринбурге по постановлению Уральского обл. сов. 
рабочих и солдатских депутатов с согласия сов. 
правительства.

НИКОЛЬСКИЙ Борис Павлович. Во время 
красного террора Ф.Э. Дзержинский распоря
дился его как жандарма расстрелять 19.09.1918.

НОВГОРОДСКАЯ губ. ЧК (г. Новгород) -  
создана решением ГИК 05.07.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
К.Я. Василит (05.07—03.09.1918); Н.Д. Алек
сеев (03.09-28.12.1918, 28.11.1919-16.01.1920,
05.1920-25.11.1920); В. Артемьев (28.12.1918-
31.01.1919); В.Н. Андреев (02.1919-03.08.1919); 
У.И. Пюкенен (03.08—28.11.1919); А.Н. Медведев 
(16.01-30.04.1920); Г.П. Плюхин (25.11.1920-
10.07.1921); Ф.Г. Дамм (10.07-16.12.1921);
А.И. Мильнер (16.12.1921-06.02.1922).

НОВИКОВ Михаил Михайлович (27.03.1876, 
г. Москва — 1965, г. Нью-Йорк, США) — зоолог, 
общ.-полит. деятель, чл. партии кадетов. Уроже
нец Москвы. Депутат IV Гос. думы, профессор и 
ректор Московского университета (1916—1920). 
Арестован органами ВЧК 23.04.1920 по делу 
«Тактического центра». Повторно арестован в 
Москве 16.08.1922. По постановлению коллегии 
ГПУ от 25.08.1922 выслан за границу. Прожи
вал в Берлине, один из организаторов Русского 
научного университета. В 1923—1935 в Праге, 
профессор и ректор Русского народного (сво
бодного) университета; в 1935—1939 профессор 
зоологии Карлова университета; в 1939—1945 в 
Братиславе; с 1945 в Мюнхене, профессор и де
кан естественного факультета UNRRA. С 1949 в 
США, пред. Рус. академической группы, г. Нью- 
Йорк, 1951—1965. Реабилитирован в 1993.

«НОВОЕслово» — газета. 23.03.1918 ВЧК пред
ложила Ф.Э. Дзержинскому выяснить в СНК об
стоятельства дела о заметке в газете «Новое слово», 
дискредитирующей ВЧК. Было предложено про
сить СНК распустить редакцию газеты или создать 
комиссию с представителями ВЧК для выяснения 
выдвинутых обвинений и предания суду тех, кто 
дискредитирует работу гос. учреждений.

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ губ. ЧК — созда
на решением Новониколаевского губревкома
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19.12.1919 в Томске. Тогда центром губ. был 
г. Новониколаевск, ЧК именовалась Новонико
лаевской. В 04.1920 центром Томской губ. был 
объявлен Томск, Новониколаевская губ. ЧК 
стала именоваться Томской губ. ЧК. Председа
тели: И.М. Кошелев (12.12.1919-19.01.1920); 
В.Ф. Тиунов (19.01—02.02.1920); А.В. Шишков 
(02.02-18.03.1920); С.Л. Пупко (18.03-04.1920);
В.Н. Брауде, и.о. (04.1920). В связи с образова
нием Новониколаевской губ. воссоздана Но- 
вониколаесская губ. ЧК в 07.1921; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели:
А.Г. Шайкевич (01.08-09.1921); И.М. Турин 
(09.1921—14.09.1921); А.Г. Шайкевич, и.о. (09—
10.1921); А.П. Николаев (10.1921-06.02.1922).

НОГИН Виктор Павлович (14.02.1878, г. Мос
ква — 22.05.1924, г. Москва) — сов. парт, и гос.

деятель, профессиональный 
револ. Из семьи приказчи
ка. В РСДРП с 1898. Рабо
тал в Москве, Петербурге, 
Туле, Саратове. Подвергался 
репрессиям царского пра
вительства. После Февраль
ской револ. 1917 один из 
организаторов Московского 
сов., а с 09.1917 пред. Моссо

вета. Чл. ВЦИК 1-го созыва. В дни Октябрьской 
револ. чл. Московского ВРК. После револ. во
шел в состав СНК в качестве наркома по делам 
торговли и пром. В 11.1917 в связи с несогласием 
с политикой партии большевиков вышел из ЦК 
и из правительства. С 04.1918 замнаркома труда 
РСФСР, чл. Президиума ВСНХ, пред. Гл. прав
ления текстильных предприятий. С 1921 на гос. 
и кооперативной работе. С 1921 пред. Централь
ной ревизионной комиссии РКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.

НОДЕВ Освальд Янович (Яковлевич)
(1896, имение Сепкуль Лифляндской губ. — 
29.08.1938) — рук. сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи кузнеца. Латыш. В РСРП(б) с 08.1914. 
Образование: 2-классное министерское учили
ще, мест. Смильтен, 1908—1912; Вольмарская 
учительская семинария, 1912—1916; Псковский 
учительский институт, 1917—1918. Работал в 
хоз. дяди пастухом до 1917; с 1908 подручный в 
столярной мастерской; в семинарии включился 
в револ. движение, 1913; давал частные уроки,

1913. Летом 1915 мобили
зован в армию, но получил 

*  отсрочку как студент; учи
тель приходского училища, 
с. Пальцмар, 1916—1917; 
пред. аграрного комитета, 

I  с. Пальцмар, 03—09.1917; 
учитель в школе беженцев, 

г. Псков, 1917—1918; зав. культпросветом Псков
ского губ. военкомата, 1918—04.1919; пред. отд. 
реввоентрибунала, г. Великие Луки, 04—12.1919. 
В органах ВЧК: зам. пред. Псковской губ. ЧК, 
12—10.1921; пред. ЧК при Карельской трудовой 
коммуне, 02.11.1921—02.1922. В последующем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ, ОГПУ в Москве, Пензе, Ставропо
лье, на Урале, в Азербайджанской ССР, Туркмен
ской ССР. Звание: ст. майор ГБ. Награды: знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
17.12.1937. Приговорен ВК ВС СССР 29.08.1938 
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Определением 
ВКВС СССР 03.11.1954 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле
ния. Реабилитирован поем.

НОМЕНКЛАТУРА — перечень должностных 
лиц, должностей, назначаемых (замещаемых) 
или утверждаемых вышестоящим органом или в 
особом порядке.

НРАВСТВЕННОЕ воспитание сотрудников
ВЧК — одно из направлений работы с кадрами 
органов ВЧК. В Сов. России гл. критерием мора
ли и высшей ценностью культуры были поддерж
ка и укрепление власти большевиков. Гуманизм 
и общечеловеческие ценности были отнесены к 
области мелкобуржуазной культуры. Это свое
образное «оголение» человека, освобождающее 
его от моральных ограничений, привычка к аргу
ментации подавления и насилия были следстви
ем эпохи войн и революций. Участие в арестах, 
реквизициях, конфискациях, арестах не могло 
не оказывать психологического воздействия, не 
вызывать у сотрудников ВЧК изменений в со
знании. Понимание морали и норм нравствен
ности было несколько деформировано господ
ствующей идеологией. Эти понятия в то время не 
были основными требованиями ни одной полит, 
партии, что в немалой степени предопределило 
утверждение психологии, атмосферы, методов
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и полит, риторики времен Гражданской войны 
в обществе. При Н. в. сотрудников органов и 
войск ВЧК основные усилия были направлены 
на то, чтобы обеспечить влияние чл. партии на 
беспартийных личным примером, постоянной 
заботой о своих подчиненных. В процессе вос
питания многое зависело от личных качеств 
руководителей. Среди них большинство было 
предано идее, боролось за ее осуществление, не 
жалея себя и своей жизни. Но встречались и др., 
число которых возрастало по мере бюрократи
зации госаппарата, ослабления общественного 
контроля за работой чиновников от ведомства 
безопасности, все более проявлявшейся двойной 
морали. Предметом особого внимания была за
бота о нравственном климате в чекистских кол
лективах, создании в них атмосферы сотрудни
чества. «Я ужасно дорожу миром у нас... — писал 
Ф.Э. Дзержинский. — Дружность, по-моему, не
обходимое условие успеха и силы нашей».

НУЛАНС Жозеф (1864-1939) -  француз
ский полит, деятель и дипломат. С 06.1917 посол 
Франции в России. Один из организаторов заго
воров и восстаний против сов. власти. В связи с 
провалом заговора Локкарта выслан советскими 
властями из России. В 1933 опубликовал книгу 
воспоминаний «Моя миссия в России».

НУОРТЕВА Александр Федорович (29.06. 
1881—02.03.1929) — с 1904 чл. социал-демок
ратической партии Финляндии. В РКП(б) с 1920. 
Принимал участие в револ. движении в Фин
ляндии и США. В 1918 был дипломатическим 
представителем Финского револ. правительства

в Америке. В 03.1919 поступил на службу в Сов. 
бюро в Нью-Йорке. В 06.1920 принят на работу 
в НКИД РСФСР, занимал должность зав. отд. 
Стран согласия и Скандинавии. 19.03.1921 аре
стован органами ВЧК по обвинению в шпио
наже. Н. принял на пост фактического секрета
ря отд. Стран согласия и Скандинавии, агента 
английской полиции В.Б. Вильямса, который 
должен был вскрывать всю секр. переписку; не 
докладывал наркому иностранных дел Г.В. Чиче
рину детали дела Вандерлипа, имевшего полит, 
значение; из его кабинета исчезали важные ди
плом. документы; задерживал некоторые мате
риалы, предназначенные для ВЧК в целях при
нятия мер против шпионов. В связи с жалобой 
Н. была создана особая комиссия ЦК РКП(б), 
которая вынесла заключение, что «ВЧК имела 
достаточно оснований не только для задержания 
Нуортевы, но и для содержания его под стражей».
26.03.1921 пред. ВЧК информировал В.И. Лени
на о предъявлении обвинения Н. 23.01.1922 ко
миссия сообщила в ЦК РКП(б) свое заключение: 
дело следствием продолжить, Н. из-под стражи 
освободить. 07.09.1922 Политбюро ЦК РКП(б) 
создало еще одну комиссию для решения во
проса о реабилитации H., которая определила, 
что «хотя для признания Нуортевы виновным в 
шпионаже достаточно данных не установлено, 
тем не менее в свое время имелись все основания 
для принятия по отношению к нему необходи
мых предупредительных мер». С 1922 Н. — зав. 
отд. народного образования Карельской трудо
вой коммуны. С 1924 — пред. ЦИК Карельской 
АССР. Подозревался в шпионаже в пользу спец
служб ряда иностранных гос.



о
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ заключение — оконча

тельный процессуальный документ в уголовном 
деле, составленный следователем или иным ли
цом, производящим дознание после окончания 
расследования и ознакомления обвиняемого со 
всеми материалами дела; фиксирует итог пред
варительного расследования или дознания по 
уголовному делу, содержит формулировку обви
нения, на основании которой обвиняемый дол
жен быть предан суду.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор — судебный 
акт, содержащий формулировку обвинения и 
устанавливающий меру наказания лицу, привле
ченному к уголовной ответственности.

ОБВИНЯЕМЫЙ — лицо, в отношении ко
торого в установленном законом порядке выне
сено постановление о привлечении в качестве О. 
Постановление о привлечении в качестве О. вы
носил следователь, производивший дознание.

ф

О-Д В РЫБИНСК Г Я РЕВОЛ КЦЮННЫй ТРИБУНАЛ.

:AZ„
О Б В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А К Т .

На гркжд.Христину Алекс*евну КУДРЯШОВУ»Ярославской губ.?с*жад~ 
во-Борисогл*бскаго у*зда,СавнноскоЙ волостм,двр.Слвтхнно.Возраст 
составленный Рыбинской Чрезвычайной Комиссз.и,отд*лом по борьб* с гр*« 
ступлен^еы по должности 12 Октября 1918 года.

6-го Октября с|г.была совершена кража аа р*кой Волгой у г* . 
Буренина., в которой, участвовали Ф е д о р о в а  и К у д р и »  

в а .Кудряшова обвинявтся в том,что она занималась выд*лкой сахсгсань 
воровством н n p ieK o fi краденых вашей.Краха была сделана под виде* 
обыска от имени Чрезвычайной Комисс1и.

Чрезвычайной KouKccieft арестованы КУДРЯШОВА И ФЕДОРОВ.
По показан1ям Федорова выяснилось,что краденые веши находятся т Zjjt~ 
ряшовой,но Кудряшова не признавала себя виновной и не говорила,гл* 
находятся веши.

Но по выясненд.ю д*ла Кудряшова созналась и были доставлен 
ветй в Чрезвычайную Комисс1ю,которые находились в потайном подзалхг 
как то - аппарат для самогонки,камера мотоцикле 

и аккумулятор н веши гражд.Буренина,котор
Сообщая о вышеизлржеином, Чрез в ц а а й н а ^ К о к ж г г а  ■

самые^строr ie  ы*ры по О/Тношенхю к г,р

'  'V-Зк V   nPgAÎПредЪ*даД1В.

t"о . У ”'*™ ; Зав*дующ1й Отделом по борьб* с преступл. 
■■ ’ ПО должности;

12 Октября 1918 г. Д*лопроизводитель Отд*ла

Обвинение по делу Х.А. Кудряшовой 
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ОБЛАСТНАЯ чрезвычайная комиссия. 2-я
Всероссийская конференция ЧК 28.11.1918 в 
резолюции «Вопрос об областях» указала, что «в 
целях более централизованной и организован
ной борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлениями по должности» в губ., где суще
ствуют обл. объединения Сов., организовать обл. 
ЧК. Функциями этих комиссий были: инспек
тирование и инструктирование*, организация и 
ревизия ЧК данной области (в этих вопросах обл. 
комиссии должны являться органами, подобны
ми ВЧК); обл. ЧК также руководила уезд. ЧК в 
гор. и губ., где она находилась. Существование 
при обл. ЧК параллельно губ. органов ВЧК было 
признано излишним. В 1920 было 86 обл. и ре- 
спубл. ЧК.

Примечание. * Обл. ЧК при инструктировании и ин
спекции уездных ЧК должны были заблаговременно со
общаться об этом с губ. ЧК.

Князь ОБОЛЕНСКИЙ Александр Нико
лаевич (24.02.1872, г. Санкт-Петербург — 1924, 
г. Париж) — рязанский губернатор, 1910—1914; 
петроградский градоначальник, 1914—1916. 
Генерал-майор. После Октябрьской револ. про
живал в Петрограде. В 01.1918 арестовывался 
органами ВЧК по подозрению в контрревол. 
деятельности. Из-под стражи освобожден под 
подписку о невыезде из Петрограда и явке по 
первому требованию в ВЧК.

ОБРАЩЕНИЕ ВЧКкнаселению 12.06.1918.
ВЧК предупредила население, что всякие хода
тайства и защита за определенное вознагражде
ние лиц, дела которых находятся в делопроиз
водстве комиссии, не принимаются и никакого 
влияния на ход дела иметь не могут, и «если 
кто-либо из граждан г. Москвы позволит себе, 
пользуясь несчастьем других людей, главным 
образом, семейств заключенных, брать деньги 
или условливаться об определенном гонораре 
за ходатайство или защиту, то тем самым будет 
признан совершившим преступление, равно
сильное вымогательству и шантажу, наказуемое 
по всей строгости революционных законов. 
Вместе с тем Комиссия настоящим доводит 
до всеобщего сведения, что ею принимаются 
ходатайства только близких к арестованным 
лиц, как то: ближайших их родственников или 
друзей, ходатайствующих совершенно безвоз
мездно».

К Ъ  Н А С
ГОРОДА

O rw  Всероссийской Чрезвы чайно! 

р еволю ци й , с п е к у л я ц и й  н сабо 

К о м и о

Е Л Е Н 1К 7
МОСКВЫ.
ft K o m h c c Ih по  борьбЪ  с ь  ко к тр ъ - 

гаж см ъ  при C o e t r t  Н а р о д н ы х . 

rapOBV
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Обращение ВЧК к населению г. Москвы. Март 1918 г

ОБРАЩЕНИЕ ВЧК к населению 14.03.1919.
Ф.Э. Дзержинский через газету «Известия» об
ратился к населению, указав, что в последнее 
время различные лица под видом следователей, 
комиссаров и ответственных должностных лиц 
ВЧК занимаются вымогательствами, вводят 
в заблуждение родственников и знакомых за
ключенных под стражей. Поэтому «Всерос
сийская Чрезвычайная комиссия доводит до 
всеобщего сведения следующее: все лица в ин
тересах облегчения участи самих арестованных 
обязаны немедленно обо всех случаях шантажа 
и вымогательства сообщать об этом во Все
российскую Чрезвычайную комиссию на имя 
председателя комиссии с указанием точного 
адреса и телефона. Все лица, подавшие такое 
заявление, найдут полную защиту от шанта
жистов, будут немедленно выслушаны, и будут 
приняты самые решительные меры для при
влечения виновных к строгой ответственно
сти и удовлетворения пострадавших. Только 
при этих условиях ВЧК может гарантировать 
родственников и знакомых от шантажа и вы
могательства со стороны темных личностей, 
действующих от имени Всероссийской Чрез
вычайной комиссии».
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ОБРАЩЕНИЕ ВЧК от 28.12.1917 «Ко всем 
Советам на местах» с предложением присту
пить к организации чрезвычайных комиссий для 
борьбы с контрревол.

ОБРАЩЕНИЕ ВЧК от 02.04.1919 в газете 
«Известия». Ф.Э. Дзержинский от имени ВЧК 
предупредил население, что всякого рода высту
пления и призывы против сов. власти «будут по
давлены без всякой пощады». «Во имя спасения 
от голода Петрограда и Москвы, во имя спасе
ния сотен и тысяч невинных жертв Всероссий
ская Чрезвычайная комиссия принуждена будет 
принять самые суровые меры наказания против 
всех, кто будет причастен к белогвардейским 
выступлениям и попыткам вооруженного вос
стания».

ОБРАЩЕНИЕ ВЧК от 11.07.1919. Пред. ВЧК 
обратился к лицам, случайно оказавшимся в ря
дах белогвардейских организаций. Отметив, что 
враги сов. власти стремятся дезорганизовать обо
рону Республики и ее тыл, о чем свидетельствова
ли недавние события под Петроградом, на Крас
ной Горке и на Карельском участке Северного 
фронта, он заявил: «Именно поэтому Всероссий
ская Чрезвычайная комиссия как орган борьбы с 
контрреволюцией считает своим долгом усилить 
расправу с виновными в подобного рода пре
ступлениях... Никакой пощады изобличенным в 
белогвардейских заговорах и организациях не бу
дет... Всероссийская Чрезвычайная комиссия объ
являет, что, стоя на страже революции, она будет 
без всякой пощады расправляться со всеми участ
никами подобных организаций... Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия обращается настоящим 
с последним предостережением ко всем тем, кто 
втянут по неосмотрительности или излишней до
верчивости в белогвардейские организации. Все
российская Чрезвычайная комиссия предлагает 
таким лицам в недельный срок явиться к ней и 
гарантирует явившимся и раскаявшимся полную 
безнаказанность. По истечении этого срока даже 
самое поверхностное отношение и связь с участ
никами белогвардейских организаций повлечет 
за собой неизменно высшую кару — расстрел, 
конфискацию имущества и заключение в лагерь 
взрослых членов семьи».

ОБРАЩЕНИЕ граждан в ВЧК по подслед
ственным делам. Ввиду того, что следователи

ВЧК стали объектом внимания не только аресто
ванных, но их родственников, пытавшихся как- 
то повлиять на ход следствия, 10.04.1918 в газете 
«Известия» было опубликовано заявление ВЧК 
о порядке обращения с заявлениями по поводу 
арестованных граждан: «За комиссией числятся 
арестованные по разным делам. Естественно, 
что ближние родственники и знакомые пред
принимают всяческие хлопоты об их освобожде
нии, изменении наказания и т.п., но по старым 
привычкам буржуазного строя обращаются к 
разным ходатаям-адвокатам за помощью, платя 
им за это большие деньги. Ставим в известность 
всех, что ходатаи-адвокаты не пользуются в ко
миссии никакими преимуществами, а, наоборот, 
только ухудшают положение дел. Просим всех 
заинтересованных лиц обращаться лично. Они 
скорее и проще получат ответ и удовлетворение, 
нежели через бывших присяжных поверенных и 
т.п. ходатаев».

ОБРАЩЕНИЕ Чрезвычайной комиссии по 
охране Петрограда 03(15).01.1918 в газете «Прав
да» к гражданам о поддержании револ. порядка в 
связи с началом работы Учр. собрания.

ОБУЧЕНИЕ чекистов. Сложная работа в 
органах и служба в войсках ВЧК требовали все
сторонней подготовки кадров. В ВЧК были со
трудники разного уровня подготовки, от высше
го образования до нач.; среди рядового состава 
встречалось немало и неграмотных. В 1920 выс
шее образование имели 513 чекистов (1,03 %), 
большинство — 28 647 чел. (57,3 %) ограничились 
начальным. Пред. ВЧК, понимая, что одной ре
вол. энергии и энтузиазма недостаточно, поста
вил задачу повышения квалификации и обще
образовательного уровня каждого сотрудника: 
«Без знаний, без учебы нашей собственной... 
без поддержки науки... мы без этого не сможем 
выполнить той задачи... которая перед нами по
ставлена»; «некультурность и неумение, как ис
править зло», Дзержинский считал главными 
врагами в налаживании всей работы. Поэтому 
важное значение придавалось ликвидации не
грамотности. В губ. ЧК были созданы кружки и 
школы, проводились индивидуальные занятия 
с сотрудниками. Ликвидация неграмотности 
шла под лозунгами: «Безграмотность — родная 
сестра разрухи», «Где у неграмотного колос, так 
у грамотного два». Многие чекисты получали
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не только практические навыки, но и повыша
ли уровень подготовки в процессе работы. При 
обучении чекистов упор делался на спецпод
готовку того состава, в котором была большая 
нужда, с учетом перспективной потребности в 
кадрах. На местах открывались различные шко
лы и курсы, при подготовке личного состава ча
стей и подразделений войск ВЧК значительное 
внимание уделялось изучению опыта 1-й миро
вой и Гражданской войн, произошедших изме
нений в воен. деле. При этом учитывалось, что 
на вооружение войск поступили новые винтовки 
драгунского образца, тяжелые и легкие пулеме
ты, револьверы-наганы, бинокли, противогазы 
и др. Обучение велось с учетом специфическо
го предназначения каждого рода войск, отд. и 
служб различных управлений. В частности, в 
погранохране командование заботилось о по
степенном переходе к комбинированной охра
не границы с учетом топографических условий. 
Особое внимание заострялось на «придании ей 
операт. уклона, на увязку сторожевого охранения 
границы с осведомительной работой». При обу
чении сотр. упор делался на спецподготовке того 
состава, в котором была большая нужда. С этой 
целЬю открывались различные курсы и шко
лы. Так, 25.03.1921 были созданы трехмесячные 
курсы рук. состава ВЧК. С 1922 курсы стали ше
стимесячными. Для обучения кадров чекистские 
органы на местах открывали свои курсы того или 
иного назначения. Приказом ВЧК от 28.03.1921 
все сотр. органов ВЧК, за исключением секрет

ных, были обязаны посещать сборы отрядов 
особ, назначения. Команд, состав войск ВЧК 
готовился на курсах усовершенствования РККА, 
до войск ВЧК был доведен список воен. школ, 
в которых лица комсостава могли сдать экзамен 
экстерном за полный курс воен. училища.

ОБХОД — способ обеспечения общ. поряд
ка; осуществляется нарядами в составе одного 
и более сотр., которые перемещаются по уста
новленному маршруту патрулирования с целью 
осмотра отд. участков местности.

ОБЩАЯ канцелярия ВЧК. Решение о ее соз
дании было принято 1-й Всероссийской конфе
ренцией работников ЧК в 06.1918. Организация 
была поручена O.K. Емельянову.

ОБЩАЯ канцелярия губ. ЧК. Постановле
нием 2-й Всероссийской конференции ЧК от
01.12.1918 в губ. ЧК должна быть О. к., которая 
разделялась на ряд делопроизводств: общее, 
контрревол., спекулятивное, преступления по 
должности, транспортное со столами ж. д., во
дным и др.; провинциальное со столами по
граничным, инструкторским. В штат О. к. губ. 
ЧК входили 5 чл. комиссии, пом. секретаря, 
делопроизводитель, пом. делопроизводителя, 
3 машинистки, 2 регистратора, экспедитор, 
3 рассыльных или курьера, архивариус, казначей, 
бухгалтер, счетовод, пом. казначея и кладовщик.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ контроль за работой со
трудников органов ВЧК. Наряду с контролем по 
линии гос. и парт., а также в порядке подчинен
ности в годы Гражданской войны получил разви
тие О. к. Так, руководители различных уровней 
ведомства безопасности поддерживали тесные 
связи с сотрудниками газет и журналов, с из
дательствами, часто выступали с интервью, на 
рабочих и крестьянских беспартийных конфе
ренциях, встречались с коллективами фабрик, 
заводов, коммун, учреждений, парт, организа
ций и др., старались информировать население 
о деятельности органов и войск ГБ; принимали 
активное участие во всех мероприятиях, прово
димых сов. органами власти и парт, комитетами 
РСДРП(б)-РКП(б).

ОБЩЕФРОНТОВАЯ ЧК Каспийско- 
Кавказского отдела Южного фронта (г. АстраОбучение чекистов
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хань) — создана приказом РВС Каспийско- 
Кавказского отд. фронта № 3 от 13.11.1918, ей 
были подчинены все ЧК в районе действий отд. 
(Астраханской, Ставропольской губ., Дагестан
ской, Кубанской и Терской обл.). Преобразована 
в ОО фронта. Председатель: К.Я. Грасис.

ОБЩ ИЕ места заключения. В 1918—1922 
основными видами мест лишения свободы, под
ведомственными НКЮ РСФСР, были: тюрьмы, 
исправительно-трудовые дома, дома заключе
ния, дома принудительных работ и др.

ОБЩ ИЙ отдел (канцелярия) ВЧК. 18.03.1918 
при уточнении функций основных подразделе
ний ВЧК было объявлено о создании О. о., а в его 
составе канцелярии по облуживанию Президиу
ма ВЧК и его отд. для решения текущих вопро
сов. 31.03.1918 отд. утвердил первую инструкцию 
о делопроизводстве в ВЧК.

ОБЫСК — следственное действие, направ
ленное на получение доказательств по уголовно
му делу; состоит в отыскании и принудительном 
изъятии орудий преступлений, а также других 
предметов и ценностей, добытых преступным 
путем, предметов и документов, могущих иметь 
значение для дела. В органах ВЧК было чет
ко регламентировано поведение сотр. при О. 
Ф.Э. Дзержинский писал, что «все те, которым 
поручено произвести обыск, лишить человека 
свободы и держать его в тюрьме, относятся бе
режно к людям, арестуемым и обыскиваемым, 
пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с 
близким человеком, помня, что лишенный сво
боды не может защищаться и что он в нашей вла
сти... всякий его окрик, грубость, нескромность, 
невежливость — пятно, которое ложится на эту 
власть». Пред. ВЧК утвердил инструкцию для 
производящих О. и дознание. В ней говорилось, 
что «оружие вынимается только в случае, если 
угрожает опасность; обращение с арестованны
ми и семьями их должно быть самое вежливое, 
никакие нравоучения и окрики недопустимы; 
ответственность за обыск и поведение падает на 
всех из наряда... Виновные в нарушении данной 
инструкции подвергаются аресту до трех меся
цев, удалению из Комиссии и высылке из Мо
сквы». 18.03.1918 ВЧК отдала распоряжение о 
том, что на месте обыска должен присутствовать 
представитель домового комитета, составляться

точный протокол, который подписывается ко
миссаром и представителем домового комитета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЧК от 23.02.1918 об особых 
мерах борьбы с контрревол., шпионами, спеку
лянтами, хулиганами, саботажниками и др. вра
гами сов. власти путем беспощадного уничтоже
ния их на месте преступления.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО красноармейца корпуса 
ВЧК. При вступлении в корпус красноармеец 
давал следующие обязательства: прослужить 
6 месяцев, беспрекословно исполнять все при
казы и распоряжения назначенных ком., не иду
щие против сов. власти, соблюдать строжайшую 
револ. дисциплину, безропотно переносить все 
тяготы и лишения, быть стойким и непоколеби
мым бойцом, не красть, не грабить, честно вы
полнять свой долг, «невыполнение хотя бы одно
го из пунктов обязательства влечет к преданию 
революционному суду».

ОГОЛЬЦОВ Сергей Иванович (10.09.1900, 
с. Канино Сапожковского уезда Рязанской губ. — 

26.10.1977, г. Москва) — рук. 
сотр. сов. органов ГБ. Из се
мьи крестьянина-бедняка. 
Русский. В РКП(б) с 1919. 
Образование: 2-классное
министерское училище, с. 
Канино, 1916. В 1916-1918 
письмоносец Сапожковско
го вол. правления; секретарь 
Сапожковского вол. сов. 
В органах ВЧК: секретарь 

подотд. по борьбе со спекуляцией, следователь 
Сапожковской уезд. ЧК, 05.1918—03.1919; зам. 
зав. подотд. по борьбе с контрревол. Сапож
ковской уезд. ЧК, 03—06.1919; опер, комиссар 
обысков Рязанской губ. ЧК, 06—08.1919; зав. 
подотд. оружия Рязанской губ. ЧК, 08—09.1919; 
пом. упол. Рязанской губ. ЧК по Раненбургско- 
му уезду, 09.1919—1920; комиссар обысков ВЧК, 
04—05.1920; в распоряжении Харьковской губ. 
ЧК, 05—06.1920; зав. бюро обысков Полтавской 
губ. ЧК, 07—08.1920; зав. РСО Полтавской губ. 
ЧК, 09—10.1920; зам. секретаря Полтавской губ. 
ЧК, 10—12.1920; зам. зав. ОББ Полтавской губ. 
ЧК, 12.1920-01.1921; нач. политбюро ЧК Лох
вицкого уезда, 01.1921—06.1923. В дальнейшем в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ. Депу-
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Российская С о ц ш т е с ш  Федеративная Советская Республика.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

ФОРМУЛА
Т О Р Ш Ш Ш Г О  0БЕЩ 1Ш Ш С Ш Р Ш Щ .

(Утвержденная a ваевдапии кНаароеоийакого Центральном «Ясяолнитель- 
мыо комитета Совета <3aSoiux, ■ волдотоких, <Хрвотъянскнх и 

депутатов от 22 апреля 194 t.)
■ ■ ■ ■ ■' ш

1) Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республи
ки, пронимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской 
Армии.

2) Перед лицом трудящихся классов Россия я всего нира, я 
обязуюсь носить вто звание с честью, добросовестно, изучать 
военное дело и, как зеницу ока охранять народное и военное 
имущество от порчи и расхищения.

3J Я обязуюсь строго п неуклонно соблюдать. Революцион
ную дисциплину и безпрекословно выполнять все приказы коман
диров, поставленных властью Рабочего и Крестьянского Прави
тельства.

4) Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей 
от всяких поступков, порочащих и унижающих- достоинство гра
жданина Советской Республики, и все свои действия и мысли 
направлять и великой цеди освобождения всех трудящихся.

5) Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского 
Правительства выступить на защиту Советсиой Республики от 
всяких опасностей и покушений со стороны всех ея врагов, » в 
борьбе аа Российскую Советскую Республику, за дело социализ
ма и братства вародов во щадать ни своих сил, ни са^ой жизни.

6) Если по алому умыслу отступлю от етого коего торжест
венного обещание, то да будет нови уделом всеобщее презрение 
и да вокорает иен я суровая рука революционного закона.

итотдел Запасной сЯржии.
Казань, 2-я Государст. типография %

Формула торжественного обещания красноармейца. 22.04.1918 г.



тат ВС СССР 2-го созыва. Звание: ген.-лейт. На
грады: орден Ленина, орден Кутузова 2-й степе
ни, 2 ордена Отечественной войны 1-й степени, 
3 ордена Красного Знамени*, 2 ордена Красной 
Звезды, медаль «XX лет РККА», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 03.04.1953 
по обвинению в убийстве С.М. Михоэлса; осво
божден от должности по постановлению ЦК 
КПСС 06.08.1953. Уволен в запас МВД в 01.1954. 
Лишен звания ген.-лейт. 08.06.1959 постановле
нием СМ СССР «как дискредитировавший себя 
за время работы в органах... и недостойный в 
связи с этим высокого звания генерала».

Примечание. * За участие в убийстве С.М. Михоэлса 
лишен ордена Красного Знамени 03.04.1953.

ОГОРОДНИКОВ Николай Александрович
(1872, село Никольское Юрьевского у. Влади
мирской губ. — 1919, г. Москва) — рос. политик 
и адвокат. Член конст.-демокр. партии. Аресто
ван органами ВЧК во время красного террора. 
По распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобож
ден из-под стражи на поруки Л. Серебрякова
21.09.1918. Участник нелегальных антисоветских 
организаций. Один из рук. Московского отделе
ния «Национального центра», фактический ис
полнит. его секретарь. Чл. военной комиссии, 
осуществлял связь с участниками антисоветско
го заговора в Москве из числа военнослужащих. 
В 1919 повторно арестован. Расстрелян.

ОГРАНОВИЧ Сергей Михайлович ( 1900—?) — 
юрист. В 1918—1919 научный сотр. в Главму
зее при НКПросе РСФСР, в 1919—1920 упол. 
НКПроса по музейному делу в Веневском уезде 
Тульской губ., в 1920—1921 секретарь Междуна
родной комиссии при НКИД. В 1922—1924 юри
сконсульт акционерного общества «Кожсырье» и 
Кредитного бюро в Москве.

ОДЕССКАЯ губ. ЧК (г. Одесса) — образова
на 05.04.1919 решением Одесского сов. рабочих 
депутатов и Одесского ревкома. ЧК прекратила 
свою работу 24.08.1919 в связи с эвакуацией ор
ганов сов. власти из Одессы; образована вновь
06.03.1920 прибывшим представителем ВЧК 
М.А. Дейчем по согласованию с губревкомом, 
а Чрезвычайная следственная комиссия при гу- 
бревкоме распущена. На основании решения 
ВУЦИКЧКпреобразованавгуботдел ГПУ. Пред
седатели: П.И. Онищенко (05.04—06.06.1919);

К.Г. Сажа (Калениченко) (06.06—18.08.1919); 
(Ф.И. ?) Прокофьев (18—24.08.1919); С.Ф. Ре- 
денс (06.03-13.07.1920); В.И. Яковлев (13.07-
01.08.1920); М.М. Вихман, врид (01—10.08.1920); 
М.А. Дейч (10.08.1920-22.11.1921); B.C. Кор- 
женко, врид (22.11—01.12.1921); С.С. Дукель- 
ский, врид (01.12.1921—22.03.1922).

ОДИНОЧНАЯ камера предназначена: 1) для 
временного содержания осужденных, использу
ется для изоляции лица в интересах следствия;
2) как мера взыскания; 3) в качестве карантинно
го помещения; 4) для изоляции лица, объявив
шего голодовку, и изоляции заболевшего осуж
денного. О. к. оборудуется откидной койкой, 
наглухо закрепленным небольшим столиком, 
тумбой для сидения и санузлом.

ОЗЕМБЛОВСКИЙ Иван Густавович (1888, 
г. Курск — 1919) — сотр. сов. 
органов ГБ. Из семьи пол
ковника. В РСДРП(б) с 1905. 
В 05.06—05.07.1918 первый 
пред. Курской губ. ЧК. На
правлен на подпольную ра
боту в Донбасс. Схвачен и 
расстрелян деникинцами на 
ст. Харьков-Сортировочный.

ОЗЕРКИН Павел Гурьевич (1899, с. Борки 
Зарайского уезда Рязанской губ. — 07.01.1952,

И
 Воронеж) — сотруд. сов. ор

ганов ГБ. Из семьи рабоче
го. Русский. В РСДРП(б) с

12.1917 (член РКСМ, 1919— 
1921). Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. 
Образование: 3-классная
приходская школа, Воро
неж, 1910. Рассыльный в 

мануфактурной торг. фирме Манцилова, Воро
неж, 11.1911—10.1912; наборщик в типографии 
редакции «Воронежского телеграфа», 10.1912— 
08.1915; наборщик в типографии Дома трудолю
бия, Воронеж, 08.1915—05.1917; рядовой рабо
чей боевой дружины, Воронеж, 05.1917—07.1918. 
В РККА: рядовой 1-го Интернационального 
полка, 07.1918—10.1919; нач. разведки Отдель
ного кав. эскадрона, 10.1919—04.1920. В орга
нах ВЧК: нач. политбюро ЧК Новохоперского 
уезда, 05.1920—02.1922. В последующем прохо
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дил службу на различных должностях в органах 
ГПУ—ОГПУ в Воронежской и Ярославской губ. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: 
нач. УНКВД Калмыцкой АССР; нарком внутр. 
дел Калмыцкой АССР. Звание: ст. лейтенант ГБ. 
Награда: орден «Знак Почета». Арестован. На
ходился под следствием с 01.10.1939. Пенсионер 
НКВД с 10.1939, Воронеж. Затемуполн. Советапо 
делам религиозных культов при СНК-СМ СССР 
по Воронежской обл., 08.1944—07.01.1952.

ОКРУЖНАЯ комиссия по проверке и аттеста
ции сотрудников ЧК и ОО ПП ВЧК — образована 
приказом ВЧК Nq 4 0 6 / с  о т  01.12.1921; состояла 
из пред. ПП ВЧК и двух чл. по назначению ПП 
ВЧК. О. к. получала заключения губ. Комиссии 
по проверке и аттестации сотрудников ЧК и ОО и 
в случае отсутствия со своей стороны возражений 
со своим заключением направляла таковые в ОО 
отд. ВЧК (Центральную комиссию), оставив ко
пии заключений у себя. При наличии возражений 
Комиссия по проверке и аттестации ПП ВЧК за
меняла соответствующее заключение своим.

ОКРУЖНОЙ отдел транспорта. Штаты О.о.т. 
был» установлены 2-й Всероссийской конфе
ренцией чрезвычайных комиссий 01.12.1918: 
всего 30 чел., в том числе зав. отд., пом. зав., 
секретарь упр., зав. п. столом, зав. столом во
дного и шоссейного пути, 2 делопроизводите
ля, 2 регистратора, счетовод, 2 машинистки, 
2 конторщика, 10 инструкторов для поручений, 
сотрудник регистр, бюро, зав. регистр, бюро,
2 делопроизводителя.

ОКРУЖНОЙ пограничный отдел ЧК. Штат 
введен решением 2-й Всероссийской конфе
ренции ЧК 01.12.1918: зав., его зам., секретарь, 
делопроизводитель, журналист, машинистка,
3 инструктора.

ОЛОНЕЦКАЯ губ. ЧК (г. Петрозаводск) — об
разована решением ГИК 19.04.1918. С 1920 функ
ционировала в г. Петрозаводске одновременно с 
ЧК Карельской трудовой коммуны; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели:
С.А. Проскуряков (19.04.1918—1918); И.В. Ел- 
пендинский (07.1918—30.08.1918); Н.И. Теруков 
(09.1918-08.10.1918); O.K. Кантер (08.10.1918-
08.12.1920); А.К. Озолин (08.12.1920-11.1921); 
О.Я. Нодев (11.1921-06.02.1922).

ОЛЬСКИЙ (Куликовский) Ян Каликстович
(22.12.1898, имение Бутримовичи Трокско- 

го уезда Виленской губ. —
27.11.1937, г. Москва) -  
участник револ. движения 
в России и Польше, воен. и 
полит, деятель, сотруд. сов. 
органов ГБ. С 1914 в социал- 
демократическом движении 
Польши. Чл. молодежной 
организации ППС с 1916. 
Чл. ППС, 1914-1917. Член 

СДКП и Л. и РСДРП(б) с 1917. Сотр. польского 
комиссариата Наркомнаца. Активный участник 
Октябрьской револ. 1917. В 1917—1918 находил
ся на парт, работе в Вильно. В РККА с 1918. В ор
ганах ВЧК: в 1919 пом. нач. активной части, врид 
нач. ОО 16-й армии; в 1920—1921 нач. информ. 
отд-я ОО Западного фронта, нач. ОО 1-й Поль
ской Красной армии, нач. ОО 16-й армии; в 1921 
пред. ЧК Белоруссии. В дальнейшем в органах 
и войсках ГПУ, ОГПУ, до 1931 возглавлял вой
ска пограничной охраны, затем нач. ОО ОГПУ. 
С 1931 на хоз. работе. В 1935-1937 чл. ЦИК 
СССР. В 1936 нач. Гл. упр. столовых, ресторанов 
и буфетов «Союзнарпит». Награды: орден Крас
ного Знамени, знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ (XV)». Арестован 31.05.1937 по ложному об
винению в шпионаже «как участник шпионской 
и террористической организации». Осужден
27.11.1937 ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитирован поем, определени
ем ВК ВС 19.11.1955.

ОМСКАЯ губ. ЧК (г. Омск) — создана реше
нием ГИК в 05.1918; прекратила свою деятель
ность в связи с падением сов. власти в Омске. 
Образована повторно решением Сибревкома и 
Омского губревкома 01.01.1920; в 1922 преобра
зована в губотдел ГПУ. Председатели: В.И. Ше- 
балдин (05.1918-07.06.1918); С.Г. Уралов (01.01-
30.04.1920); П.В.Гузаков(30.04.1920—04.05.1921);
В.Ф. Тиунов (04.05.1921-06.02.1922).

ОПАНСКИЙ Иосиф Казимирович
(18.07.1897—07.06.1927) — участник револ.
движения в России, сотр. сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1916. До револ. работал в Петрогра
де в типографии, затем находился на нелегальной 
работе в Вильнюсе, оккупированном немцами. В 
органах ВЧК: с 1918 в ЧК г. Александрова; в 1919
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в 0 0  16-й армии; затем в 0 0
3-й армии, в ПП ВЧК по За
падному краю. В дальнейшем 
в органах и войсках ГПУ, 
ОГПУ.В 12.1923—03.1924воз- 
главлял Высшую погранич
ную школу. Убит 07.06.1927 
польскими диверсантами 
при выполнении служебных 
обязанностей.

ОПЕРАТИВНЛЯ подготовка войск ВЧК, 
ВНУС, ВОХР, пограничной охраны — система орг. 
учебных мероприятий, направленная на приоб
ретение ком. и красноармейцами опер, звена упр., 
командованием соединений знаний в области воен. 
искусства, совершенствование умений и навыков 
для выполнения должностных обязанностей, до
стижения слаженности в действиях войск и в рабо
те органов упр. при выполнении служебно-боевых 
задач опер, уровня в мирное и воен. время.

ОПЕРАТИВНАЯ разработка — концентрация 
всего арсенала средств и методов органов ГБ для 
фиксирования информации в процессе выявле
ния и пресечения преступной деятельности.

ОПЕРАТИВНАЯ техника — совокупность 
специальных технических средств, используе
мых в опер.-разыскной деятельности.

ОПЕРАТИВНАЯ фильтрация на государствен
ной границе — каждый, перешедший гос. границу 
и возвращавшийся в Сов. Россию, допрашивал
ся органами ВЧК для выяснения личности и по
лучения опер, информации.

ОПЕРАТИВНАЯ часть ССО губ. ЧК. «Ин
струкцией об организации и работе местных ор
ганов ВЧК» от 15.02.1920 было определено, что 
во главе О. ч. стоит пом. зав. СО. О. ч. через своих 
комиссаров производит обыски и аресты по за
даниям упол. и зав. СО, фотографирует всех аре
стованных и размножает фотографии для упол. 
регистрационно-статистической части СО.

ОПЕРАТИВНО-НАБЛЮ ДАТЕЛЬНОЕ  
дело — форма концентрации материалов, полу
чаемых в ходе изучения настроений и действий 
того или иного лица (либо категории лиц), их ре
акции на важные события.

ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
часть СОО губ. ЧК разделялась на опер, и развед
ку. В Положении о СОО губ. ЧК, выработанном 
и принятом 3-й Всероссийской конференцией 
ЧК 03.06.1919, разведка осуществляла общее не
гласное наблюдение, производила различного 
рода негласные обследования и установки, да
вала секр. справки и проверяла сведения и заяв
ления, поступавшие в отд. Разведчиками могли 
быть только чл. РКП(б).

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ деятельность 
органов ВЧК — вид деятельности, осуществляе
мый гласно и негласно сотр. органов ВЧК в 
пределах их компетенции в целях обеспечения 
безопасности личности, общества и гос. от пре
ступных посягательств.

ОПЕРАТИВНОЕ искусство войск ВЧК —
высшая форма служебно-боевого применения 
войск ВЧК, охватывающая теорию и практику 
подготовки и ведения действий объединения
ми войск ВЧК совместно с орг. внутренних дел, 
Красной армии и др.

ОПЕРАТИВНОЕ отделение оперативного от
дела СОУ ВЧК — образовано приказом АОУ № 9 
от 14.01.1921.

ОПЕРАТИВНОЕ отделение при Президиуме
ВЧК — 26.11.1920 преобразовано в специальное 
отд-е.

ОПЕРАТИВНОЕ подчинение — непосред
ственное подчинение одного должностного лица 
или органа (ведомства) др. должностному лицу или 
органу (ведомству), осуществляющему рук. и коор
динацию действий при выполнении спецзадания.

ОПЕРАТИВНЫЙ отдел ВЧК — создан реше
нием коллегии ВЧК 23.12.1918 для проведения 
обысков, арестов и организации засад по за
даниям др. отд. ВЧК. На 01.01.1921 в О. о. вхо
дили: секретариат (С.Б. Иоффе), операт. отд-е 
(Ш.В. Гольдесгейм), техническое отд-е, актив
ная часть (Т.К. Грикман), отд-е обработки мате
риалов (М.И. Шкляр), бюро обработки (Собин- 
Злобин), бюро печати (В.Г. Вешнев).

ОПЕРАТИВНЫЙ отдел СОУ ВЧК -  образо- 
ван приказом АОУ № 9 от 14.01.1921.
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Сотрудники Оперативного отдела

ОПЕРАТИВНЫЙ сотрудник — должност
ное лицо, состоявшее в штатах опер, под
разделения органов ВЧК и осуществляющее 
опер.-разыскную деятельность в соответствии с 
действующими нормативными правовыми ак
тами. Полномочия О. с. вытекали из общих и 
должностных прав и обязанностей, которыми он 
руководствовался в своей деятельности. Объем 
и формы работы зависели от занимаемой долж
ности. Права и обязанности О. с. определялись 
компетенцией органа и подразделения, к кото
рым он относился.

ОПЕРАТИВНЫЙ учет. На О. у. находились 
определенные категории населения: быв. офи
церы и воен. чиновники и др. Так, в Украине для 
пресечения работы спецслужб противника на О. у. 
находились 1394 быв. старшин, чл. повстанческих 
комитетов и 5300 бывших «политбандитов».

ОПЕРАТИВНЫЙ учет бывших офицеров и 
военных чиновников. 20.09.1921 приняты «Вре
менные правила по вопросам бывших офицеров 
(белых) и военных чиновников». О. у. должен 
был осуществляться персонально для каждого 
офицера, где бы он ни находился, и даже «за сня

тыми с учета бывшими белыми» устанавливался 
тайный надзор, т.е., официально считая их пол
ноправными гражданами, негласно следили за 
их деятельностью. В последующем бывшие офи
церы и воен. чиновники, в отношении которых 
следствие установило их незначительную роль в 
белых армиях, как не принимавших активного 
участия в борьбе с сов. властью и насильно мо
билизованных, не занимавших ответственных 
должностей, не являвшихся руководителями 
отдельных частей и отрядов, «пребывание коих 
на свободе не может принести вреда и ущерба 
Рабоче- Крестьянскому правительству», под
лежали освобождению, но не снимались с О. у., 
а явно себя скомпрометировавшие перед сов. 
властью подлежали заключению сроком не свы
ше 2 лет. 12.12.1924 постановлением Президиу
ма ЦИК СССР за долгосрочную безупречную 
службу в РККА, РККФ и гражд. учреждениях 
и проявленный героизм, преданность сов. вла
сти были сняты с О. у. с распространением на 
них всех прав и преимуществ военнослужащих 
и военнообязанных следующие категории быв. 
белых офицеров: 1) награжденные орденами 
Трудового Красного Знамени, 2) находившиеся 
в рядах Красной армии и флота. В 1926 из 63 836
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состоявших на О. у. быв. белых офицеров 37 437 
чел. были сняты с О. у.

ОПЕРАТИВНЫЙ штаб при ВЧК. В условиях 
разгоравшейся Гражданской войны шел поиск 
наиболее приемлемых структур для решения по
вседневных задач. 05.03.1918 Ф.Э. Дзержинский 
сделал черновые наброски на проекте организа
ции при ВЧК опер, штаба по охране Петрогра
да в составе представителей Комитета охраны 
Петрограда, социалистических парт, отрядов 
при ЦИК, боевых дружин большевиков и левых 
эсеров. Штаб должен был объединить борьбу с 
контрревол., саботажем, спекуляцией и хулиган
ством и работать под руководством ВЧК. «Все 
донесения, — писал он, — направляются в ВЧК, 
которая разрабатывает и дает задания штабу для 
немедленного выполнения. В задачи штаба вхо
дит вооружение и обучение всех боевых сил, объ
единяющихся около ВЧК, налаживание службы 
связи, дела обмундирования, продовольствия, 
помещения. Ближайшие задачи — разведка, на
ведение порядка в районах, внешние и внутрен
ние дозоры. Текущие дела: помещение для людей 
комитета охраны. По линии уголовного розыска 
затребовать адреса бандитов. Меры борьбы: об
лавы, штрафы, расстрелы». О. ш. был образо
ван 18.03.1918, ему было поручено выполнять 
все задания ВЧК. В состав штаба вошли Попов, 
Чернов и Заковский. 13.04.1918 ВЧК подтверди
ла целесообразность сохранения О. ш., который 
существовал до 06.07.1918.

ОПЕРАТИВНЫЙ штаб ВЧК по объединению 
борьбы с контрреволюцией. На совместном засе
дании коллегии ВЧК, МЧК и пред. МК ОКП и 
КВД 28.05.1919 был заслушан доклад Ф.Э. Дзер
жинского о создании единого, не громоздкого 
органа, который стал бы объединяющим цен
тром всех отд., занимавшихся борьбой с контр
револ. в Москве. Было решено временно для 
координации и направления работы по борьбе с 
контрревол. образовать рук. коллегию при МЧК 
в составе 3 чел.: от МЧК, ОО и ТО.

ОПОЗНАНИЕ — следственное действие, в 
ходе которого ранее допрошенному лицу предо
ставлялась возможность осмотреть объект, имев
шийся в распоряжении следователя, и сообщить, 
является ли он тем самым, о котором говорилось 
на допросе.

ОППЕРПУТ Александр Эдуард Оттович 
(Стауниц, Селянин Павел Иванович) ( 1894—

1927) — быв. штабс-капитан. 
В годы 1-й мировой войны в 
Дикой кавказской дивизии. 
С нач. 1920-х зам. нач. штаба 
сов. внутренних войск в Го
меле. Под видом контрревол. 
внедрился в савинковскую 
организацию НСЗРИ. До
бытая им информация стала 
основанием для официаль
ного протеста сов. правитель
ства Польше (Савинкову при

шлось покинуть пределы Польши). В конце 1920 
вступил в савинковский «Союз защиты Родины 
и Свободы», с весны 1921 рук. западного коми
тета союза. Арестован органами ВЧК в 04.1921, 
сознался в антисов. деятельности, выдал всю 
организацию. После ликвидации организации 
Б.В. Савинкова был использован для раскрытия 
организации профессора Таганцева (познакомив
шись с Таганцевым, он выследил рук. заговора). 
В 01.1922 О. освобожден и вовлечен под фамили
ей Стауниц в работу только что созданной леген- 
дированной организации «Синдикат». Сбежал на 
Запад, предложил свой план активизации террора 
на территории Сов. России.

ОПТАЦИЯ — выбор гражданства лицами, 
имеющими гражданство двух или более гос., 
производимый на основании соглашения за
интересованных гос. или их национальных за
конодательств. Чаще всего осуществляется при 
территориальных изменениях.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ отдел админист- 
ративно-организационного отдела ВЧК — создан
21.11.1920 (зав. Шайкин).

«ОРГАНИЗАЦИЯ борьбы с большевиками и 
отправки войск Каледину». После Октябрьской 
револ. в Петрограде, Москве и др. гор. стали 
создаваться вербовочные пункты для отправки 
офицеров и др. военнослужащих старой русской 
армии на Южный Урал, Дон, Мурманск и Укра
ину, где возникли очаги сопротивления больше
викам. Группа во главе с полк. H.H. Ланским и 
поручиком А.П. Орлом, кроме отправки офице
ров на Дон планировала вооруженное восстание 
и похищение В.И. Ленина. Организация хорошо
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финансировалась, каждый завербованный полу
чал ежемесячно 360 руб. В 01.1918 органы ВЧК 
внедрили своих сотрудников в состав белогвар
дейских организаций. В 02.1918 в ходе обыска 
на квартире полк. А.Д. Хомутова были изъяты 
документы о деятельности организаций «Союз 
реальной помощи» и «Белый крест», которые 
занимались вербовкой и отправкой в различные 
регионы страны. Чл. организации были аресто
ваны в Петрограде, Череповце. На ст. Дикая был 
задержан и глава организации Ковалевский. 
Заговорщики поддерживались англичанами, в 
частности, воен.-мор. атташе Кроми и разведчи
ком Гилеспи.

ОРДЕН Красного Знамени — первый сов. 
орден, являвшийся высшей наградой за заслуги

в боях и соц. строительстве. Учрежден ВЦИК
16.09.1918. Вместе с орденом вручались особая 
грамота ВЦИК, а также памятка «Что такое ор
ден Красного Знамени и кто его носит». Право 
награждения О. принадлежало только ВЦИК; 
право представления к награде — всем ком. и 
комиссарам отд. частей Красной армии и фло
та. Декретом от 19.05.1920 ВЦИК установлено 
повторное награждение О. 30.04.1919 ВЦИК 
принял декрет о порядке присуждения О. Крас
ного Знамени воин, частям, отличившимся в 
боях; право награждения принадлежало ВЦИК 
по представлению командиров и комиссаров 
частей с заключением РВС фронтов. 07.10.1919 
это право было предоставлено РВСР. 24.01.1920 
за проявленные «крупные организаторские спо
собности, неутомимую энергию, хладнокровие и 
выдержку» в борьбе с контрревол., обеспечение 
спокойного тыла, что дало «возможность Крас
ной Армии уверенно делать свое боевое дело», 
ВЦИК наградил Ф.Э. Дзержинского О. Красного 
Знамени. 18.07.1921 по предложению пред. ВЧК

Президиум ВЦИК наградил О. Красного Зна
мени А.Х. Артузова (Фрауча), Е.Г. Евдокимова, 
Я.Н. Кожевникова, А.М. Левина, В.Н. Манцева, 
И.П. Павлуновского и Т.П. Самсонова.

«ОРДЕН романовцев» — белогвардейская 
организация юнкеров, кадетов и офицеров, ста
вившая целью восстановление в России консти
туционной монархии. Сведения об организации 
«О. р.» были получены ВЧК осенью 1918. В ее 
состав входили юнкера, кадеты и быв. офице
ры, объединенные идеей восстановления в Рос
сии конституционной монархии. Как видно из 
устава этой организации, она была построена на 
системе звеньев, рук. которых сносятся с цен
тральным звеном, а последний — с Верховным 
советом. В феврале 1919 в результате обысков 
сотр. ВЧК была установлена связь членов «О. р.» 
с др. гор., откуда высылались офицеры на Дон и 
в Украину, собирали оружие и деньги для боевых 
дружин путем подлога и ограблений. Ликви
дирована органами ВЧК в Москве и Козлове в 
02.1919. 27.02.1919 ревтрибунал Южного фронта 
осудил 28 из 45 чл. организации к различным ме
рам наказания.

ОРДЕН Ф.Э. Дзержинского. 14.11.1932 
коллегия ОГПУ предложила утвердить орден 
Ф.Э. Дзержинского для награждения сотр. и 
военнослужащих ОГПУ и граждан за заслуги в 
борьбе с контрревол. В.Р. Менжинский предста
вил И.В. Сталину описание ордена, на котором 
был барельеф Дзержинского, сверху меч и крас-

Пробный вариант ордена Ф.Э. Дзержинского
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ное знамя, внизу на красной ленте надпись «За 
беспощадную борьбу с контрреволюцией». На 
проекте положения И.В. Сталин написал резо
люцию: «Против».

ОРДЕР — 1) письменный приказ, предпи
сание; 2) документ на вьщачу, получение ч.-л.
26.03.1918 ВЧК решила: все ордера должны ре
гистрироваться в опер, штабе, а не зарегистри
рованные в штабе будут считаться недействи
тельными. 05.04.1918 ВЧК решила: все ордера 
должны выдаваться в секретариате по письмен
ному требованию отд.

Ордер на обыск, выданный административным отделом 
Ярославского ГИК. Май 1918

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Серго) Цшгорий Кон
стантинович (24.10.1886, с. Гореша Шорапанского 
уезда Кутаисской губ. — 18.02.1937, г. Москва) — 
сов. гос. и парт, деятель. Из дворян. В РСДРП с 
1903. Револ. работу вел в Грузии и Азербайджа
не. Неоднократно подвергался тюремному за
ключению и ссылке. После Февральской револ. 
1917 участвовал в организации револ. власти в 
Якутии. В 06.1917 чл. исполнительной комиссии 
Петроградского комитета РСДРП(б). Постанов
лением СНК 07(20). 12.1917 введен в состав ВЧК.

В постановлении помечен 
знаком вопроса, кандидатура 
была лишь предложена. Он 
так и не стал полноправным 
чл. ВЧК. С 04.1918 времен
ный чрезвычайный комис
сар Юга России, чл. ЦИК 
Донской Сов. Республики; 
в 05.1918 один из органи
заторов обороны Царицы
на; в 12.1918—06.1919 пред. 

Сов. обороны Северного Кавказа; в 07—09.1919 
пред. РВС 16-й армии, в 10.1919—01.1920 — 14-й 
армии; представитель РВС Южного фронта 
при ударной группе войск; в 02.1920—05.1921 
чл. РВС Кавказского фронта; одновременно в
02—04.1920 пред. бюро по восстановлению сов. 
власти на Северном Кавказе; в 03.1920 пред. 
Северо-Кавказского ревкома; с 04.1920 чл. Кав
казского бюро ЦК РКП(б). В последующем на 
парт, работе; в 1924-1927 чл. РВС СССР. С 1921 
чл. ЦК, с 1926 кандидат в чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б). С 1926 пред. ЦКК ВКП(б) и народный 
комиссар РКИ СССР, одновременно зам. пред. 
СНК и СТО СССР. С 1930 пред. ВСНХ СССР; 
с 1932 наркомтяжпром СССР. Покончил жизнь 
самоубийством.

ОРЕЛ А.П. — поручик, чл. антисоветской 
«Организации борьбы с большевиками и от
правки войск Каледину», раскрытой органа
ми ВЧК 06.02.1918. Организация занималась 
созданием в Петрограде, Москве и др. городах 
вербовочных пунктов для отправки офицеров 
и др. военнослужащих старой русской армии 
на Южный Урал, Дон, Мурманск и в Украину, 
где возникли очаги сопротивления большеви
кам.

ОРЕНБУРГСКАЯ губ. ЧК (г. Оренбург) -  об
разована решением ГИК 01.06.1918. Прекратила 
свое существование в 07.1918 в связи с падением 
сов. власти. Руководство губ. ЧК эвакуировалось 
в Ташкент. Повторно образована решением ГИК
22.01.1919 в день освобождения г. Оренбурга. 
В 08.1920 упразднена и образована Оренбургско- 
Тургайская губ. ЧК (Оренбургско-Тургайская 
обл. вошла в состав Киргизской АССР). Предсе
датели: И.Ф. Лобов (06—07.1918); И.И. Андреев 
(1918); П.И. Орлов (22.01-01.1919); Р.И. Равдин 
(1919-05.1919); П.Р. Бояршинов(05.1919-1919);
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С.И. Крупен (10.1919-01.1920); АЛ. Балавин 
(01-08.1920).

ОРЕНБУРГСКО-ТУРГАЙСКАЯ 176. ЧК
(г. Оренбург) — создана на базе Оренбургской 
губ. ЧК в 08.1920; 06.02.1922 преобразована в гу
ботдел ГПУ. Председатели: М.М. Мурзагалиев 
(07.08-08.1920); И.А. Калушин (08-10.1920); 
М.И. Лебедев (10—12.1920); И.М. Бабиков (01—
05.1921); И.Д. Каширин (05-06.1921); Д.М. Юр- 
таев (06.1921—27.10.1921); А.М. Бурчак (Абрамо
вич) (27.10.1921-06.02.1922).

ОРЕХОВ Александр Алексеевич — сотруд. сов. 
органов ГБ. Пред. Курской губ. ЧК в 27.11.1920— 
25.11.1921.

ОРЛОВСКАЯ губ. ЧК (г. Орел) — созда
на решением Орловского губ. СНК 29.05.1918; 
в 09—10.1919 работала в эвакуации. В 10.1919 
вернулась в г. Орел; 06.02.1922 преобразована в 
губотдел ГПУ. Председатели: Бунга (29.05.1918— 
1918); П.М. Ульянов (08.1918-15.09.1918); 
Э.И. Квиринг (15.09-18.10.1918); В.Р. Пакун 
(18-30.10.1918); М.Н. Буров (30.10-11.1918);
А.С. Александров (11.1918-18.11.1918); (В.П. ?) 
Петров (18.11—20.12.1918); М.А. Переслав- 
ский (20.12.1918-19.05.1019); Комлев (19.05—
08.06.1919); В.И. Вильдгрубе (08.06-15.12.1919); 
Н.И. Поляков (12.1919-06.02.1922).

ОРЛОВСКИЙ Василий Иванович (Хейма- 
нин Х.Х., Варнухин Ф.И., Скобелев) (1889—
24.08.1921) — кронштадтский матрос Балтий
ского флота, беспартийный, в 1919 осужден 
ревтрибуналом за шпионаж и заочно приговорен 
к расстрелу. Активный участник «Петроград
ской боевой организации», рук. террористиче
ской группы, взорвал памятник Володарскому, 
пытался убить Г.Е. Зиновьева и H.H. Кузьмина. 
Приобрел для «Петроградской боевой органи
зации» типографию, вербовал чл. организации, 
давал для распространения антисов. проклама
ции, работал в разведке Юденича в 1920, в аме
риканской и финской контрраз. По постановле
нию Петроградской ЧК как активный участник 
вооруженного заговора расстрелян.

ОСВАГ (Осведомительное агентство) — орга
низация Деникина, наряду с осведомительны
ми органами колчаковских армий крупнейший

идеологически-террористический центр Белого 
движения. Создана летом 1918 как Осведоми
тельное отделение при Верховном рук. Добро
вольческой армии ген. М.В. Алексееве. К осени 
1919 имело штат свыше 10 тыс. человек, работав
ших в нескольких сотнях местных и заграничных 
отд-й. В начале 03.1920 прекратило существова
ние, его «традиции» воспринял Отд. печати, дей
ствовавший при белогвардейском Правительстве 
Юга России.

ОСВОБОЖДЕНИЕ из мест лишения сво
боды — прекращение отбывания наказания по 
установленным законом основаниям с отменой 
вытекающих из них ограничений прав. Основа
нием для освобождения заключенного служили: 
отбытие срока наказания; условно-досрочное 
освобождение; замена оставшейся части нака
зания более мягким видом наказания; амнистия 
или помилование; тяжелая болезнь или инва
лидность. В конце Гражданской войны начался 
активный процесс освобождения из лагерей, 
прежде всего были приняты меры к сокраще
нию количества лиц, находившихся в тюрьмах и 
концлагерях, в том числе и «ввиду перегружен
ности» этих заведений. Так, из-за переполнен
ности Бутырской тюрьмы арестованными по 
различным делам в конце 1920 Ф.Э. Дзержин
ский дал указание нач. отд-й ВЧК в 3-дневный 
срок «пересмотреть все дела, как находящиеся 
в следственной разработке, так и дела осужден
ных, на предмет изменения меры пресечения в 
отношении арестованных». Заключенные по
лучали свободу на определенных условиях. На
пример, в ответ на заявление 379 арестованных 
повстанцев Курганского уезда, содержавшихся 
в лагерях, с просьбой о помиловании и заявле
ние «впредь никогда не поднимать оружия про
тив советской власти» 24 марта 1921 Ф.Э. Дзер
жинский отдал распоряжение Г. Г. Ягоде послать 
запрос по данному вопросу в Челябинскую губ. 
ЧК, «чтобы она снеслась с местным губкомом, 
и тех из военнопленных, которые действитель
но раскаялись, освободить, объяснив им нашу 
политику к крестьянам». Из концлагерей осво
бождались лица и по другим причинам. В буд
нях Гражданской войны среди военнопленных 
и перебежчиков оказались и коммунисты, на
правленные на подпольную работу за линию 
фронта. 28.04.1921 Ф.Э. Дзержинский напра
вил телеграмму всем губ. ЧК и ОО, а копию —
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в Упр. принудительных работ НКВД, в ведении 
которых находились лагеря, там говорилось: 
во избежание подобных явлений «срочно про
верить совместно с отд. принудработ состав 
лагерей перебежчиков и военнопленных Граж
данской войны и в случае получения заявления 
от кого-нибудь из них о вышеизложенном не
медленно принять меры к выяснению, запросив 
те организации, откуда товарищи были коман
дированы. Копии анкет (лиц), заявивших себя 
коммунистами, немедленно направить в ВЧК. 
Об исполнении донести». В 1921 при ряде губ. 
ЧК созданы тройки «для разгрузки мест заклю
чения» и пересмотра всех дел подследственных 
«на предмет возможности изменения меры пре
сечения». Эта работа велась на основании реше
ния комиссии ВЧК от 13.01.1921 об изменении 
карательной политики представителями ВЧК, 
револ. трибуналов и ВЦСПС. В центре и на ме
стах работали комиссии по пересмотру всех дел 
служащих пролетарского и крестьянского про
исхождения и вовлечению рабочих в борьбу с 
преступностью. При ВЦСПС и губ. профсоюзах 
были созданы комиссии, но они не имели пра
ва непосредственного освобождения, а только 
представляли материалы в судебные органы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ из-под стражи. В про
ведении карательной политики органами ВЧК 
важное значение придавалось установлению 
четких правил освобождения лиц, находившихся 
под арестом. В начальный период работы органов 
ВЧК немало было случаев освобождения аресто
ванных по личным ходатайствам сов. и парт, чи
новников, личному знакомству, распоряжениям, 
исходя из личного понимания важности рассма
триваемого дела; больных по ходатайствам парт, 
и общ. организаций. 03.12.1918 комиссия Совета 
обороны, обсудив вопрос о работе ВЧК, решила, 
что задержанные освобождаются из-под ареста 
во всех случаях под поручительство 2 чл. колле
гии комиссариата или 2 чл. губ. или гор. парт
кома РКП(б) либо под поручительство местных 
или центральных правлений профсоюзов, с под
писями всех чл. правления; но ВЧК было предо
ставлено право отводить такие поручительства 
с передачей дела в высшую инстанцию. В по
следующем освобождение арестованных проис
ходило после отбытия ими срока наказания, по 
амнистии. С конца 1921 запрещены «всякие хо
датайства не за рабочих».

ОСИНСКИЙ В.Т. — служащий «Всеоб
щей электрической компании» в Петрограде. 
В 02.1918 арестован органами ВЧК по подозре
нию в контрревол. деятельности. В 03.1918 осво
божден под поручительство и подписку о невыез
де из Петрограда и явке по первому требованию в 
ВЧК. Впоследствии его дело было прекращено.

ОСМОЛОВСКИЙ Виктор Иосифович (1907, 
Минск — 29.08.1938*) — сотруд. сов. органов ГБ. 
Из семьи чиновника Минского окр. суда. Бело
рус. В ВКП(б) с 08.1932 (член ВЛКСМ, 1924— 
1933). Образование: 4 класса мужской гимназии, 
Минск, 1920. Сотр. для поручений, письмово
дитель НКЮ Белоруссии, 11—12.1920. В орга
нах ВЧК: опер. сотр. Белорусской и Минской 
ЧК, 12.1920—02.1922. В последующем проходил 
службу на различных должностях в особых отде
лах ГПУ—ОГПУ БССР; в центральном аппарате: 
архиве, ОО. В НКВД в 1934—1938 в Московской 
обл., КазССР. Последние должности: врид нач. 
УНКВД Уссурийской обл.; нач ГУГБ НКВД Ти
хоокеанского флота. Звание: капитан ГБ. Награда: 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аре
стован в 1938. Приговорен ВК ВС СССР 29.08.1938 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Примечание. *В 1950-е жене было объявлено, что он 
умер 15.08.39, отбывая наказание.

«ОСНОВНЫЕ положения организации чрез
вычайных комиссий». Приняты 1-й конференцией 
ЧК 11.06.1918. В связи со сложной международ
ной обстановкой и внутренним положением Сов. 
республики конференция постановила «взять на 
себя на всей территории республики всю тяжесть 
беспощадной борьбы с контрревол., спекуляци
ей, злоупотреблениями по должности» и пред
ложила СНК передать охрану ж.-д. ЧК, для чего 
организовать при каждом обл., губ. и в крупных 
уезд, сов., узловых ж. д. центрах, крупных портах, 
в пограничной полосе стройную сеть ЧК; там же, 
где нельзя было организовать эти комиссии, по
ставить комиссаров. Центральным органом всех 
ЧК была признана ВЧК при СНК. Во главе каж
дой комиссии стоял пред., в центре назначенный 
СНК, на местах — Совдепами. Деятельность всех 
ЧК строилась по принципу строгой централиза
ции и безусловного подчинения низших инстан
ций высшим. ВЧК имела свой корпус, а при не
достатке сил корпуса могли быть использованы 
части РККА. После создания ЧК все органы, ве
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дущие борьбу в этой области, упразднялись и их 
дела передавались ЧК. Внутренняя организация 
органов ВЧК регулировалась особыми положе
ниями.

ОСОБАЯ межведомственная комиссия при 
ВЧК, 1918. Комиссия предназначена для изуче
ния источников спекуляции и связанных с ними 
должностных преступлений. Она проводила 
ревизии хоз. органов и вырабатывала меры по 
борьбе со спекуляцией и усилению ответствен
ности должностных лиц.

ОСОБАЯ центральная тройка для охра
ны транспорта. Для борьбы с мешочничеством
28.03.1921 при ВЧК организована О. ц. т. для 
охраны транспорта под пред. нач. ТО ВЧК 
Г.И. Благонравова. В нее вошли также пред
ставители НКПС и воен. ведомства. На тройку 
возложены общее рук. борьбой с продвижением 
мешочников по ж. д. и водным путям сообще
ния, организация и руководство деятельностью 
аналогичных ей местных троек, образованных 
при ОКТЧК, ДТЧК и ОДТЧК.

' ОСОБОЕ бюро содействия. По итогам обсуж
дения на заседании Политбюро 08.12.1921 созда
на комиссия, которая 23.01.1922 приняла спец. 
постановление. В нем говорилось о том, что в 
обл. и губ. органах ВЧК создаются О. б. с. ВЧК 
и ее местным органам. Они состояли из 3 чел., 
исключительно коммунистов, рук. с парт, стажем 
не менее 2 лет. Бюро должно было изучать полит, 
благонадежность служащих, осуществлять рас
становку кадров, брать на учет эсеров и меньше
виков, оказывать содействие органам ЧК в по
лучении необходимых справок, содействовать в 
поступлении на службу секр. сотрудникам, вести 
наблюдение «за подозрительными эсерствую- 
щими и меныыинствующими элементами, пре
доставлять в СО ВЧК систематически инфор
мацию...». ВЦСПС, НКТруда и Центросоюзу, 
центральным хоз. органам (по списку ВЧК) ВЧК 
было поручено разработать в недельный срок со
вместную инструкцию по проведению этого по
становления в жизнь. Широкая сеть О. б. с. была 
раскинута по всей стране. Так, в небольшом си
бирском городке Енисейске их было 18 с 34 чле
нами, а к 08.1921 число достигло 25 с 56 члена
ми. О. б. с. имелись при губкоммунхозе, ГСНХ, 
губпо, губревтрибунале, губисполкоме, губтруде,

губздраве, горсоюзе, губсоюзе, хлебопродук
те, собесе, РКИ, милиции и др. Но О. б. с. не 
оправдали себя. Они были дополнением к имев
шемуся чекистскому аппарату, который работал 
на профессиональной основе (информационные 
тройки). О. б. с., по существу, являлось лишним, 
надуманным звеном и было упразднено.

ОСОБОЕ управление ирригационных работ 
(«Иртур»)—учреждено декретом СНК17.05.1918. 
При следовании в Туркестан более 200 чл. экс
педиции были задержаны и арестованы сотруд
никами Самарской губЧК по подозрению в 
контрреволюции. Освобождены по личному рас
поряжению В.И. Ленина.

ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОО ВЧК.
Должность введена в 08.1919. Первыми о. ОО 
ВЧК стали: В.Р. Менжинский, К.И. Ландер,
А.Х. Артузов, Я.С. Агранов и В.Д. Фельдман.

ОСОБЫЙ корпус войск ВЧК. На основе ре
шения 1-й Всероссийской конференции ЧК
13.06.1918 коллегия ВЧК приняла постановле
ние об объединении всех отрядов ЧК в центре 
и на местах в О. к. в. ВЧК. Корпус должен был 
состоять из дисциплинированных и хорошо 
подготовленных в воен. отношении людей, 
комплектоваться из пролетарских элементов по 
рекомендации профсоюзов, парт, и фабрично- 
заводских коллективов. Каждый вступавший в 
К. принимал торжественное обязательство (при
сягу). Это решение было одобрено ЦК РКП(б) и 
ВЦИК РСФСР. Руководство К. возлагалось на 
Ф.Э. Дзержинского и Воен. штаб, подчиненный 
Президиуму ВЧК, который должен был осущест
влять опер., снабженческие, строевые, инструк
торские и инспекторские функции. Упр. К. на 
всей территории РСФСР осуществлялось шта
бом через губ. ЧК, ни одна часть К. не могла быть 
использована для выполнения к.-л. задачи без их 
решения и ведома ком. батальона. В состав К. 
вошли губ. батальоны численностью по 750 че
ловек, которые состояли из 3 рот пехоты, конной 
и пулеметной команд, взвода артил., команды 
связи и броневого отд-я. На местах командиры 
батальонов и отрядов войск ВЧК находились в 
распоряжении пред. губ. ЧК. По положению от
15.07.1918 части К. пополнялись добровольца
ми — рабочими и крестьянами в возрасте от 19 
до 36 лет по рекомендации парт, и фабрично
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заводских комитетов, комитетов бедноты или 
2 членов РКП(б). Они давали подписки с обя
зательством прослужить не менее 6 месяцев, 
«непоколебимо и твердо защищать Советскую 
власть, соблюдать революционную и военную 
дисциплину». В 08.1918 К. ВЧК уже состоял из 
33 отд. батальонов, объединенных в 6 округов.

ОСОБЫЙ отдел ВЧК. Предшественниками 
особых отделов были созданные постановлени
ем СНК 16.07.1918 ЧК по борьбе с контрреволю
цией на Чехословацком фронте. Образованные 
фронтовые и армейские ЧК действовали парал
лельно с органами Военного контроля (военной 
контрразведки) РВС и фронтов, армейских ЧК.
19.12.1918 решением бюро ЦК РКП(б) на базе 
Военного контроля РВС и армейских (фрон
товых) ЧК создан Военный отдел. Пребывание 
Ф.Э. Дзержинского на Восточном фронте в
01.1919 при расследовании Пермской катастро
фы убедило его в необходимости слияния фрон
товых и армейских ЧК с органами военкон- 
троля. Такой опыт он уже провел в 3-й армии.
01.01.1919 Военный отдел был переименован в 
Особый отдел (ОО) при ВЧК. Он стал единым 
органом военной контрразведки по борьбе со 
шпионажем, изменой Родине и др. контррево
люционными преступлениями в Красной армии, 
осуществлением контроля за личным составом 
РККА и РККФ. «Дело Красной Армии, — писал 
Ф.Э. Дзержинский, — защищать социалистиче
ское Отечество; наше дело — защищать армию 
от всего того, что может ослабить или замедлить 
ее удар, что может причинить ей вред и вызвать 
лишние жертвы». 03.02.1919 Ф.Э. Дзержинский 
подписал проект постановления об ОО ВЧК, а
06.02.1919 постановление было принято ВЦИК. 
Положение стало основным документом, опре
делившим его права и обязанности. В нем указы
валось, что ОО работают под непосредственным 
контролем РВС Республики, выполняя все его 
задания; во главе ОО стоит один из членов Кол
легии ВЧК по соглашению с РВС; органами, ве
дающими активной борьбой с контрреволюцией 
и шпионажем в армии и в тылу являются ОО при 
ГЧК, фронтовых и армейских, непосредственно 
подчиненные ОО ВЧК; фронтовые и армейские 
ОО вместе с тем непосредственно выполняют 
все задания РВС Республики фронтов и армий, 
а особые отделы губЧК — местных военных ко
миссариатов; РВС контролирует работу ОО через

одного из своих членов и военными комиссара
ми. ОО получил право ведения следствия и всех, 
связанных с ним действий: обысков, выемок, 
арестов, которые проводятся по ордерам ВЧК 
или губЧК. В последующем, 24.11.1920 состоя
лось решение Совета труда и обороны о пере
даче дела охраны границы Республики в ведение 
ОО ВЧК. 24.06.1919 объединенное заседание 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) поручило 
Оргбюро ЦК РКП(б) совместно с Ф.Э. Дзер
жинским «найти ответственных руководителей 
для Особого отдела ВЧК». Сначала рук. ОО был 
назначен М.С. Кедров. 18.08.1919 решением ЦК 
РКП(б) вместо него руководство ОО ВЧК было 
поручено Ф.Э. Дзержинскому, его зам. стали 
И.П. Павлуновский (1-й зам.) и В.А. Аванесов 
(2-й зам.). Примерно в это же время были вве
дены должности 5 особоуполномоченных ОО 
ВЧК, создано Управление делами. С учетом 
происходивших изменений в ходе Гражданской 
войны и начала нэпа происходило совершен
ствование организационной структуры ОО ВЧК. 
Выполняя решения 4-й Всероссийской конфе
ренции, Ф.Э. Дзержинский и В.Р. Менжинский
07.04.1920 подписали приказ об организаци
онных изменениях в ОО в связи с разгромом 
основных сил воен., контрревол. и неприятель
ского шпионажа. Учитывая важность интересов 
«успешной борьбы с контрреволюцией в войсках 
и шпионажем, наличие войсковых частей, круп
ных заводов и фабрик, работающих на оборону 
и на воссоздание транспорта, важность желез
нодорожных и водных путей и что в некоторых 
местах задачи особых отделов могут быть выпол
нены при посредстве уполномоченных по борьбе 
с контрреволюцией в войсках и шпионажем при 
секретно-оперативных отделах губ. ЧК и при 
политбюро уездных городов», рук. ВЧК решили 
ввести отдельные штаты для ОО Московской и 
Петроградской губ. ЧК, расформировав ОО губ. 
ЧК: Костромской, Владимирской, Рязанской, 
Тамбовской, Калужской, Курской, Симбирской, 
Тверской, Брянской, Иваново-Вознесенской, 
Екатериненштадтской, Череповецкой, Обл. 
Немцев Поволжья, передав их функции упол. 
при СОО губ. ЧК; и в то же время организовать 
ОО с «нормальными штатами» губ. ЧК в Архан
гельской, Олонецкой, Казанской и Астрахан
ской губ., поручив это соответствующим нач. ОО 
армий. 01.12.1920 приказом ВЧК№  149 Управле
ние делами ОО вошло в единое Управление дела
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ми ВЧК, а адм. отдел ОО стал составной частью 
Административно-организационного управле
ния (АОУ) ВЧК. 20.12.1920 на базе ИНО ОО ВЧК 
образован самостоятельный Иностранный отдел 
(ИНО) ВЧК для ведения внешнеполитической 
разведки. На 01.01.1921 штат ОО ВЧК включал: 
нач. В.Р. Менжинского, зам. нач. Г.Г. Ягоду, пом. 
нач. А.Х. Артузова; 3 сотрудников для поруче
ний; осведомительную часть (Л.Ф. Скуйскубре); 
5 спецотделений для контрразведывательной 
работы: 13-й — против Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Польши и Румынии (Эйдуке- 
вич); 14-й — против стран Востока (С.Г. Моги
левский); 15-й — против стран «Большой Ан
танты» (Щепкин); 16-й — для работы в РККА 
(Я.С. Агранов); 17-й — против «офицеров» (Ка
линин). К 01.01.1922 аппарат ОО вошел в состав 
Секретно-оперативного управления. После ре
формирования ВЧК и образования ГПУ НКВД 
в 07.1922 ОО был разделен на 2 отдела — Кон
трразведывательный (КРО) с задачей борьбы со 
шпионажем и белогвардейскими организациями 
и ОО (ОО), в ведении которого оставалась че
кистская работа в армии. Оба остались в составе 
CQy ГПУ. Начальники ОО ВЧК: М.С. Кедров, 
Ф.Э. Дзержинский, В.Р. Менжинский.

ОСОБЫЙ отдел ВЧК по охране границы 
РСФСР — орган руководства пограничной охра

ной в Советской России. 15.10.1920 Дзержин
ский был назначен пред. Комиссии по выработ
ке мер для усиления охраны государственной 
границы. На основе рекомендаций комиссии 
Дзержинского ОО по охране границы РСФСР 
постановлением СТО от 24.11.1920 было реше
но реорганизовать пограничную охрану РСФСР; 
войсковое обеспечение охраной границы СТО 
возложить на те части войск внутренней служ
бы (ВНУС), которые находились в оперативном 
подчинении ВЧК. Однако реально ОО ВЧК по 
охране границы РСФСР в силу быстро меняю
щейся военно-политической обстановки создан 
не был. Руководство охраной границы продол
жал осуществлять ОО ВЧК, который с 20.07.1920 
возглавлял В.Р. Менжинский. Ему напрямую 
подчинялись созданные на местах ОО по охране 
отдельных участков границы. Постановлением 
СТО от 27.09.1922 охрана сухопутного и морско
го участков границы РСФСР во всех отношениях 
передана в ведение ГПУ.

ОСОБЫЙ отдел губ. ЧК. 31.01.1920 колле- 
гия ВЧК указала, что ОО является отд. губ. ЧК. 
Бухгалтерия, казначейство и хозяйственная 
часть — общие с губ. ЧК, все отд. должны быть в 
одном здании с ЧК. После Гражданской войны 
для ликвидации параллелизма в ряде регионов 
страны произошло объединение ОО и губ. ЧК.

Здание Особого отдела ВЧК на Лубянской площади. Москва. 1920 г.
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ОСОБЫЙ отдел 11-й армии и Астрахан
ского края (г. Астрахань) создан приказом РВС 
Каспийско-Кавказского фронта 10.03.1919. Ему 
были подчинены все ЧК Астраханского края. 
Приказом 23.07.1919 ОО 11-й армии преобра
зован в ОО Астраханского р-на Южной группы 
войск Восточного фронта. Начальник: Г.А. Атар
беков (10.03—23.07.1919).

ОСОБЫЙ порядок приведения в исполнение 
приговора. В годы сталинских массовых репрес
сий к осужденным чекистам применялся О. п. 
После утверждения Сталиным и ближайши
ми чл. его окружения расстрельного приговора 
жертву без всякой судебной процедуры несколь
ко дней спустя выдавали коменданту Военной 
коллегии Верховного суда с предписанием рас
стрелять. Эти документы выполнялись от руки, 
что свидетельствовало об особой секретности 
данной категории расстрелов. В качестве осно
вания для приведения в исполнение приговора в 
подшитой к делу справке давалась глухая сноска 
на некий том и лист.

ОСОБЫЙ революционный трибунал при
ВЧК — образован 24.10.1919. Упразднен
16.07.1920.

ОСОКИН Василий Васильевич (09.03.1894, 
с. Томушово Рязанской губ. — 12.11.1960, Мос
ква) — сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи крестья
нина. Русский. В РКП(б) с 09.1920. Образование:
4-классная сельская школа, 1907; 2-классная 
учительская школа, с. Спас-Клепики, 1910; сдал 
экстерном экзамены на школьного учителя, Ря
зань, 1911; 4-я школа прапорщиков, Москва,
06—10.1915. Учитель сельской школы, хутор 
Савицкий Ахтырского уезда, 09.1912—06.1914; 
зав. делопроизводством Егорьевского лесниче
ства, Рязанская губ., 06.1914—01.1915. В армии: 
рядовой 208-го пех. запасн. батальона, Рязань, 
01—05.1915; прапорщик роты 75-го пех. полка,
10.1915—05.1916; ком. взвода, ком. пулеметной 
роты 23-й бригады, 05.1916—11.1917. Ком. пу
леметной роты 9-го сводного революционного 
батальона, 12.1917—05.1918. В РККА: нач. пу
леметной команды 34-го стр. полка, 05.1918— 
02.1919; нач. прикрытия, пом. ком. парка 22-го 
Отдельного арт. тяжелого дивизиона 16-й армии,
02.1919—07.1921. В органах ВЧК: нач. пулемет
ной команды Отдельного полка ОО Западного

фронта, 07.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в погра
ничных войсках ГПУ—ОГПУ. В НКВД—МВД в 
1934—1949. Последние должности: нач. погран. 
войск НКВД Киевского окр., 1939—29.10.1940; 
нач. ГУМПВО НКВД-М ВД СССР, 29.10.1940—
19.11.1949. Звание: генерал-лейтенант. Награ
ды: орден Ленина; 2 ордена Красного Знамени; 
орден Красной Звезды; знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ(ХУ)». Уволен в запас МВД
21.03.1950.

ОСОКИН Константин Георгиевич (1901, Сор
мово — 1960, Житомир) — сотруд. сов. органов 
ГБ. Из семьи рабочего. Русский. В РКП(б) с 
1918. Образование: 3 класса гор. училища, Сор
мово. Ученик на Сормовском з-де, 1916—1917; 
рем. рабочий в почтово-трансп. конторе, Ниж
ний Новгород, 1917—1918. В органах ВЧК: пом. 
уполн. Нижегородской губ. ЧК, 1918—1919; пом. 
уполн. ОДТЧК, Саратов, 1919—1920; следова
тель, ст. следователь, пом. уполн. Полтавской 
губ. ЧК и уезд. ЧК, 1920—1922. В последующем 
проходил службу на различных должностях в 
особых отделах ГПУ—ОГПУ. Затем в ОО НКВД, 
1934—1938. Далее: врид нач. УНКВД Уссурий
ской обл.; зам. нач. УНКВД Уссурийской обл.; 
врид нач. УНКВД Уссурийской обл. Уволен в 
запас НКВД в 06.1939. После чего работал: нач. 
ТО Унженского ИТЛ НКВД; нач. отд. учета и ре
гистрации з/к  Астраханского ИТЛ НКВД; нач. 
ОИТК УНКВД-УМВД Житомирской обл.; нач. 
Чепурниковского строит, р-на Упр. ИТЛ и стро
ительства Волго-Донского водного пути МВД; 
зам. нач. Красноармейского р-на Упр. Волго- 
донстроя МВД по общим вопросам; зам. нач. 
УИТЛиКУМВД Иркутской обл. Уволен в запас 
15.06.1954. Звание: подполковник ГБ. Награды: 
орден Ленина; орден Красного Знамени; 2 меда
ли; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)».

ОССОВСКИЙ Владислав Адамович
(1893—?) — поляк. Меньшевик с 1912. Сотруд
ничал с колчаковской адм. В 08.1919 осужден 
Екатеринбургским губ. ревтрибуналом, в связи 
с амнистией от наказания освобожден. С 1920 
работал в Центральном упр. снабжения Красной 
армии, затем в отд. воен. литературы при РВСР. 
В 07.1922 арестован органами ГПУ по обвине
нию в антисов. деятельности и осужден; выслан 
на 2 года в Туруханский край. В 1923 — еще к
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2 годам; в 1925 Особым совещанием приговорен 
к 3 годам ссылки в Архангельскую губ. Арестован 
29.04.1931. Коллегией ОГПУ 17.09.1931 пригово
рен к 3 годам ссылки в Восточную Сибирь.

ОСТРОВСКИЙ Иосиф Маркович (1895,
г. Звенигородка Киевской губ. — 21.06.1937) — 

рук. сотруд. сов. органов ГБ. 
Из семьи мелкого торговца. 
Еврей. Чл. ПСР (левых) в
11.1917-08.1918. В РКП(б) 
с 08.1918. Образование: на
чальная школа, г. Звениго- 
родок, 1907. Наборщик в 
типографии Нюренберга и 
Юдицкого, г. Звенигородок, 

05.1907—05.1915; В армии: канонир, ст. фейер
веркер 4-го артил. дивизиона и 1 -й Финляндской 
артбригады, 05.1915—11.1917. Чл. ЦК действую
щей армии и флота в ставке Крыленко, г. Моги
лев, 11.1917—01.1918; чл. коллегии Комиссариа
та юстиции Астраханской губ. и зам. комиссара 
юстиции Астраханской губ., 02.1918—01.1919; 
нач. боевого участка Киевского губ. военкомата,
01.1919—1919; нач. агитпросвета Киевского губ- 
военкомата, 1919; нач. политотдела 1-й особой 
дивизии, г. Киев, 1919—09.1919. В органах ВЧК: 
сотрудник ОО 12-йармии, 10.1919—01.1921; нач. 
ОО 12-й армии, сотрудник ОО Харьковского 
ВО, 01—03.1921; пред. Таганрогской окр. ЧК,
03.1921—1922. Звание: ст. майор ГБ. Награды: 
орден Красного Знамени, знак «Почетный ра
ботник В Ч К -ГП У  (V)», знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (XV)». В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД. Арестован 29.03.1937. Приговорен 
«в особом порядке» 20.06.1937 к ВМН. Расстре
лян 21.06.1937.

ОСУЖДЕННЫЙ — лицо, признанное судом 
или др. органами сов. власти (револ. трибунала
ми, органами ВЧК и др.) в совершении престу
пления и приговоренное к одному или несколь
ким видам наказания.

ОТДЕЛ ВЧК по борьбе с контрреволюцией.
13.06.1918 1-я Всероссийская конференция губ. 
ЧК приняла «Положение об Отделе по борьбе с 
контрреволюцией», в котором были определены 
структура отд., порядок его работы и основные 
задачи: ведение борьбы со всеми контрревол. ор

ганизациями и полит, партиями, не стоящими на 
сов. платформе, наблюдение за армией, ее лич
ным составом.

ОТДЕЛ ВЧК по борьбе с преступлениями 
по должности. Образован 20.03.1918. В приня
том ВЧК 11.05.1918 «Положении об Отделе по 
борьбе с преступлениями по должности» его 
задачами были «самые решительные меры для 
очищения рядов советской власти от провокато
ров, взяточников, авантюристов, всевозможных 
бездарностей, лиц с темным прошлым, со зло
употреблением властью, превышением власти и 
бездействием власти, предавая их деяния широ
кой огласке в печати... через суд и принуждение 
способствовать проведению в жизнь и следить 
за деловым и практическим осуществлением 
декретов... Вести беспощадную борьбу со зло
употреблениями в учреждениях советской вла
сти вообще, и в частности в банках, учреждениях 
уголовной и гражданской милиции, интендант
ских складах, продовольственных пунктах то же
лезнодорожным отправлениям, во всех случаях 
работая в контакте с контролем перечисленных 
учреждений и способствуя проведению повсе
местно лучших форм системы». Решением 1-й 
Всероссийской конференции ЧК от 11.06.1918 
отд. созданы не только в центре, но и на местах. 
Приказом ВЧК от 17.09.1918 отд. должен был 
следить за добросовестностью и честностью сов. 
служащих. «Инструкцией по организационному 
строению ВЧК и ее отделов и их взаимоотноше
ниям», принятой общим собранием сотрудников 
ВЧК 11.07.1918, было определено, что в отд. все 
дела решаются коллегиями, в состав которых 
входят: зав. отд., его зам., секретарь, пред. след
ственной коллегии, зав. секретной частью, зав. 
бюро по борьбе с контрревол. печатью. Следова
тель, ведший следствие в коллегии, имел право 
совещательного голоса по своим делам.

ОТДЕЛ ВЧК по борьбе со спекуляцией в Центре 
и на местах — образован решением 1 -й Всероссий
ской конференции губ. ЧК 11.06.1918. Приказом 
ВЧК Nq 37 17.09.1918 определено, что отд. совме
щает в себе всю работу по борьбе со спекуляцией 
и наблюдает за проведением в жизнь распоряже
ний центральных и местных органов власти.

ОТДЕЛ губ. ЧК по борьбе с бандитизмом.
В начале 01.1922 при всех губ. ЧК созданы отд.
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по борьбе с бандитизмом. В их работе выделено 
два основных направления: борьба с тайными 
организациями, вооружавшими и обучавшими 
бандитов, и борьба с вооруженными бандит
скими формированиями и содействовавшими 
им лицами и группами. Об успешной работе 
чекистов свидетельствуют многие операции на 
Кубани, в Украине, в Белоруссии, Западной Си
бири, Карелии, Тамбовской губ. и др. районах 
страны. Так, в Украине если в конце 1920 насчи
тывалось 89 организованных банд общей чис
ленностью около 56 тыс. чел., то к концу 1921 
осталось только около 13 мелких, разрозненных 
и деморализованных банд с 300 участниками. 
В 1921 — первой половине 1922, в основном, 
опер, сотрудниками отд. по борьбе с бандитиз
мом было уничтожено до 90 % видных атаманов, 
деморализованы десятки банд и ликвидированы 
их опорные пункты. После окончания Граждан
ской войны О. по борьбе с бандитизмом были 
упразднены.

ОТДЕЛ комендатуры губ. ЧК. Приказом ВЧК 
№ 37 17.09.1918 было определено, что отдел К. 
губ. ЧК имеет справочный стол, ведает регистра
цией и содержанием арестованных и выдачей 
пропусков на свидание.

ОТДЕЛ Петроградского ВРК по борьбе с 
контрреволюцией — предшественник ВЧК. Об
разован по предложению Ф.Э. Дзержинского в 
составе пяти чел.: H.A. Скрыпника, И.П. Фле- 
ровского, Г.И. Благонравова, A.B. Галкина и
В.А. Трифонова.

ОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией 
Военно-революционного штаба Томской губер
нии (г. Томск) — создан решением ГИК в 0.1918; 
упразднен в связи с организацией губ. ЧК.

ОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией Комис
сариата внутренних дел Западной области (г. Смо
ленск) — создан приказом № 1 Комиссариата 
внутренних дел Западной обл. 29.02.1918; рас
формирован в связи с организацией обл. ЧК. За
ведующий отд.: Л.П. Резауский (29.02—05.1918).

ОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией при 
Ставропольском губисполкоме (г. Ставрополь) — 
создан решением ГИК в 03.1918. Председатель: 
М.Г. Морозов (1918).

ОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией при Ito- 
менском совете (г. Тюмень) — образован реше
нием Тюменского сов. в 05.1918; в 06.1918 пре
образован в губ. ЧК. Заведующий отд.: Новиков 
(05-06.1918).

ОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией Чрезвы
чайного штаба Донецкого и Криворожского бас
сейна (г. Харьков) — образован решением Чрез
вычайного штаба 04.03.1918. Отдел прекратил 
свою деятельность в связи с падением сов. вла
сти. Начальник отд.: (В.Л. ?) Василевский.

ОТДЕЛ снабжения ВЧК. 21.02.1921 Прези
диум ВЧК решил организовать О. с. ВЧК своих 
сотрудников. О. с. состоял из двух частей: по 
снабжению войск и по снабжению учреждений 
ВЧК. ВЧК и МЧК снабжались через О. с. на об
щих основаниях. О. с. было поручено разрабо
тать план распределения предметов снабжения, 
приняв во внимание особые условия ВЧК, МЧК, 
ПЧК и др., а также разработать проект снабже
ния в порядке воен. снабжения и представить его 
на утверждение Президиума ВЧК.

ОТДЕЛ хранилищ. См.: Кладовая ВЧК.

ОТНОШЕНИЯ местных ЧК с милицией.
В «Инструкции об организации и работе местных 
органов ВЧК» от 15.02.1920 указано: губ. ЧК для 
избавления от «мелких дел» должны «теснейшим 
образом связываться с местной милицией», и 
если зав. губ. милицией является коммунистом, 
то он вводится в коллегию губ. ЧК на правах ее 
чл., а пред. губ. ЧК входят в Упр. милиции в ка
честве чл. коллегии и в коллегию отд. упр. губ. 
исполкома Сов.

ОТНОШЕНИЯ органов ЧК с местными Со
ветами. В процессе налаживания работы терри
ториальных органов ВЧК частыми были трения 
между отд. упр. местных Сов. и ЧК. Отд. упр. 
пытались подчинить себе ЧК, ссылаясь на резо
люцию съезда представителей губисполкомов. 
Руководство ВЧК, считая, что это только резо
люция, которая не утверждена ни СНК, ни ЦК 
РКП(б), предложила 26.09.1918 иногороднему 
отд. руководствоваться следующим: ВЧК подчи
нена СНК и подконтрольна НКЮ и НКВД; ВЧК 
совершенно самостоятельна и производит обы
ски, аресты, расстрелы, отчитываясь перед СНК
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и ВЦИК; местные ЧК отчитываются о своей де
ятельности перед исполкомами; органы НКЮ и 
НКВД имеют контроль над ЧК, не вмешиваясь в 
их дела; если местным ЧК надо произвести арест, 
обыск или выемку у представителей местной 
власти, чл. исполкомов, то на это необходимо 
получить согласие исполкома. 28.11.1918 после 
обсуждения вопроса о взаимоотношениях ЧК с 
остальными сов. организациями на местах 2-я 
Всероссийская конференция ЧК постановила: 
1 ) Ч К должны работать в тесном контакте со все
ми сов. органами, помогая последним налажи
вать свою работу в частности; зав. отд. упр. мест
ных исполкомов должны войти в состав местных 
ЧК, это способствует устранению трений между 
отд. управления и ЧК; 2) ЧК, являясь адм. орга
нами, не должны брать на себя функции судеб
ные и все законченные следствием дела пере
давать в судебные инстанции. Инструкцией «Об 
организации и работе местных органов ВЧК» 
от 15.02.1920 губ. ЧК были обязаны «работать в 
полном контакте со всеми советскими, партий
ными организациями и учреждениями, а также 
стремиться завоевать симпатии рабочих масс и в 
своей работе опираться на их содействие и под
держку в борьбе с врагами советской власти».

ОТПУСК — ежегодно предоставляемый ра
ботникам отдых с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Сотрудники 
ВЧК, как правило, не имели отпусков в годы 
Гражданской войны. Положение начало ме
няться в лучшую сторону только с 1921. Но это 
не стало правилом. Чаще всего отпуска предо
ставлялись для лечения. Одним из первых до
кументов, регламентировавших предоставление 
отпусков, была инструкция о порядке приема и 
увольнения сотр. ВЧК, утвержденная приказом 
ВЧК 19.12.1920. В ней указывалось, что реше
ние о предоставлении отпуска принимают пред. 
и упр. делами ВЧК и оно отдается приказом по 
Упр. делами ВЧК.

ОТРЯД особого назначения (ОСНАЗ) при Пре
зидиуме ВЧК — образован 01.04.1921 для борьбы 
с внутренними врагами сов. власти. О. о. н. воз
главил И.П. Климов. Отряд состоял из пехот, 
батальона 3-ротного состава, кавал. эскадрона 
и пулеметной команды. В 10.1921 усилен броне- 
отрядом ВЦИК им. Я.М. Свердлова. Основными 
задачами О. о. н. являлась «защита завоеваний

революции». О.о.н. выполнял опер, задания ру
ководства ВЧК, охранял гос. учреждения, рук. 
КП и сов. правительства, участвовал в обеспе
чении общ. порядка, подавлении крестьянского 
восстания в Тамбовской губ.

ОТРЯДЫ ВЧК. После создания ВЧК в ее рас
поряжении находился лишь отряд красногвар
дейцев в количестве 30 чел., вскоре пополнен
ный петроградскими рабочими, группой револ. 
солдат Свеаборгского полка и рядом др. подраз
делений. На местах отряды формировались из 
добровольцев-красногвардейцев, револ. солдат 
и матросов, рабочих, рекомендованных парт, и 
профсоюзными организациями и исполкомами 
Сов. Но обстановка потребовала создания но
вых боевых отрядов. Начало было положено по
становлением СНК от 04.01.1918 о создании от
рядов ВЧК для борьбы с контрревол. 14.01.1918 
СНК поручил Ф.Э. Дзержинскому организовать 
их из энергичных, идейно стойких бойцов. На за
седании ВЧК 07.03.1918 решено «объединить все 
отряды и установить для них общее положение». 
В 06.1918 отряды ВЧК были преобразованы в 
35 батальонов (до 40 тыс. бойцов), размещенных 
в центральных губ. европейской части России.
28.11.1918 2-я Всероссийская конференция ЧК, 
обсудив вопрос «О военной силе при чрезвычай
ных комиссиях», постановила создать при всех 
губ. ЧК вооруженные отряды, строго руковод
ствуясь декретом ВЦИК от 02.11.1918, и пору
чить рук. этими отрядами штабу ВЧК. Отряды, 
находясь в распоряжении местных ЧК, выпол
няли бы только работу последних. Вместе с тем 
конференция отметила, что эти отряды должны 
быть «образцовыми служителями революции, в 
основу коей вложены внутренняя строгая рево
люционная дисциплина, самоотверженность и 
беззаветная преданность идеям международного 
социализма». 28.10.1918 ВЦИК РСФСР утвердил 
новое положение о Всероссийской и местных 
ЧК, в котором было юридически закреплено 
право комиссий формировать особые вооружен
ные отряды, численность которых устанавлива
лась местными исполкомами Сов.

ОТТЕНЕ Элеонора Эдуардовна (1868—?). 
Замужем. Домохозяйка. Арестована Петроград
ской ЧК. Проходила по делу о Петроградской 
боевой организации. Решением ее президиума
03.10.1921 приговорена к одному году прину
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дительных работ с содержанием под стражей за 
то, что получала нелегальным путем письма от 
родственников из Финляндии через резидента 
врангелевской организации. По ее ходатайству 
о помиловании Президиум ВЦИК от 04.07.1922 
решил: «Условно освободить. Об исполнении со
общить во ВЦИК».

ОХРАНА продовольственных грузов. Одной из 
актуальных задач органов ВЧК была охрана про
довольственных грузов. С мест постоянно по
ступала информация о хищениях на транспорте. 
Так, в телеграмме пред. Ярославского губиспол-

кома от 14.07.1921 сообщалось о хищении про
довольственных грузов, перевозимых по Волге.
15.07.1921 В.И. Ленин писал Ф.Э. Дзержинско
му в НКПС и И.С. Уншлихту в ВЧК: «Обращаю 
ваше внимание на полученную мной следующую 
телеграмму. Прошу принять самые энергичные 
меры борьбы и сообщить мне, что именно вы 
сделали и как установили проверку действитель
ности — принятых мер». Исходя из указаний 
пред. СНК, Ф.Э. Дзержинский обратил вни
мание транспортников и чекистов на ударную 
борьбу с хищениями, которые наносили огром
ный материальный ущерб нар. хоз.



п
ПАВЛОВ — сотруд. сов. органов ГБ. В

01.1921 зав. столом выдачи пропусков коменда
туры ВЧК.

ПАВЛОВ Александр Васильевич (10.12.1880,
г. Одесса — 14.08.1937) — сов. воен. деятель. Из 

семьи служащего. В РКП(б) 
в 1917—1923. Участник 1-й 
мировой войны, поручик. 
В РККА с 02.1918. Во вре
мя Гражданской войны ком. 
бригадой, 27-й стрелк. диви
зией на Восточном фронте. 
В 12.1919-07.1920 команд.
10-й армией, участвовал

в разгроме белогвардейских войск Деникина. 
В 08—12.1920 нач. Отд. стрел, дивизии ВОХР;
с 12.1920 команд, войсками Тамбовской губ.,
участвовавшими в ликвидации антоновщины. 
ß последующем инспектор вооруженных сил 
Украины и Крыма, ком. корпуса, пом. команд, 
войсками Западного и Приволжского ВО. С 
12.1930 пом. инспектора пехоты РККА, затем 
нач. особого факультета и пом. нач. Воен. ака
демии им. М.В. Фрунзе. Незаконно репрессиро
ван. Реабилитирован поем.

ПАВЛОВ Карп Александрович (1895, г. Смо
ленск — 18.05.1957, г. Москва) — рук. сотруд. сов.

органов ГБ. Из семьи ж. д. 
рабочего. Русский. В РКП(б) 
с 09.1918 (чл. РСДРП(б) -  
РКП(б) в 06.1917-09.1918*. 
Образование: 3 класса сель
ской школы, Смоленский 
уезд, 1907; 5 лет в гор. ре
месленном училище, г. Смо
ленск. В 1913—1915 монтер 
в электрическом обществе 

«Унион»; надсмотрщик телеграфа в телеграф
ной конторе, г. Ливенгоф. В РККА: монтер теле
графной роты, крепость Свеаборг; комиссар 
телеграфа, станц. Белоостров Финляндской ж.
д.; телефонист на Петроградской телефонной 
станции; комиссар телеграфа НКПС РСФСР, 
Петроград — Москва, 12.1917—05.1918; нач.

связи штаба Урало-Оренбургского фронта. 
В органах ВЧК: комиссар-следователь прифрон
товой ЧК 2-й армии, 07—11.1918; следователь 
Самарской губ. ЧК, 11.1918; зав. следственной 
частью Казанской губ. ЧК; зав. следственной 
частью Самарской губ. ЧК; зав. следственной 
частью Уфимской губ. ЧК, 1918—1919; зав. след
ственной частью Омской губ. ЧК, 1920; зам. нач. 
ОО 5-й армии; зав. следственной частью ОО 5-й 
армии, 1920—10.1920; зав. следственной частью 
Иркутской губ. ЧК; следователь Омской губ. 
ЧК, 10.1920—01.1921; зав. следственной частью 
Новониколаевской губ. ЧК, 01—09.1921; нач. 
СОЧ Башкирской обл. ЧК (09.1921-02.1922). 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, нар
ком внутренних дел Крымской АССР; затем на 
руководящей хоз. работе в ГУЛАГе НКВД. Пен
сионер, г. Москва, 1948. В 1948—1949 нач. Вол- 
годонстроя МВД СССР. Пенсионер с 18.03.1949,
г. Москва. Звание: ген.-полк. Награды: 3 ордена 
Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Тру
дового Красного Знамени, 5 медалей, знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (V)». Покончил 
жизнь самоубийством (застрелился).

Примечание. *Выбыл из партии в связи с утерей парт
билета при отступлении из Казани.

ПАВЛОВСКИЙ Сергей Эдуардович (1892— 
1924) — лидер боевиков савинковской организа
ции. Образование: кадетский корпус в Москве и 
Елизаветградское кавал. училище. Участник 1-й 
мировой войны. В 1917 — поручик. В 1918 — в ар
мии ген. H.H. Юденича, затем Булак-Балаховича. 
В 10— 11.1920 участвовал в Мозырском походе Ба- 
лаховича, во время которого познакомился с Б.В. 
Савинковым. В 1921—1922 возглавил воен. штаб 
«Союза защиты Родины и Свободы» в Варшаве и 
неоднократно участвовал в организации вылазок 
на территорию Белоруссии, которые сопровожда
лись убийствами коммунистов и сов. работников. 
Так, в ночь на 09.07.1922 банда П. ворвалась в г. Де- 
мьянск и разгромила помещения укома РКП(б), 
военкомата и телеграфа. В здании финотдела бан
диты захватили 17 млн руб., а из исправительного 
дома выпустили заключенных. В 1923 нелегально 
прибыл в Москву по поручению Савинкова для
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установления реального существования легенди- 
рованной чекистами антисоветской организации 
«Либеральные демократы». 17.09.1923 арестован и 
вскоре согласился работать на ОГПУ. В 1924 ре
шением коллегии ОГПУ расстрелян.

ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович (16.08.1888,
д. Ржава Фатежского уезда Курской обл. — 30.10. 
1937, г. Москва) — сов. гос. деятель, рук. сотруд. сов.

органов ГБ. В РСДРП(б) с 1905. 
Образование: школа прапор
щиков. Подпоручик. Во время 
револ. 1905—1907 участвовал 
в создании воен. организации 
Курского комитета РСДРП. 
Подвергался репрессиям цар
ского правительства. Участник
1-й мировой войны. После 

Февральской револ. пред. Петергофского сов., чл. 
президиума Царскосельского сов., а затем чл. Пе
троградского сов. Командуя отрадами Красной 
гвардии, участвовал в разгроме корниловщины. Во 
время Октябрьской револ. 1917 чл. Петроградского 
ВРК. Участник подавления мятежа Керенского- 
Краснова. В конце 1917 — начале 1918 командовал 
красногвардейскими отрадами на Украине и в Бе
лоруссии. С 08.1918 пред. ЧК 5-й армии Восточного 
фронта, затем пред. Уфимской ЧК; в 1919—1920 зам. 
нач. ОО ВЧК, ПП ВЧК по Сибири, чл. Сиббюро 
ЦК РКП(б). В 1921 руководил ликвидацией кон
трревол. эсеровских организаций и захватом главаря 
белогвардейских банд в Монголии барона Унгерна. 
С 1922 упол. НКПС по Сибири; с 1926 ПП ОГПУ в 
Закавказье; с 1928 зам. наркома рабоче-крестьянской 
инспекции; в 1930 чл. Президиума ВСНХ; в 1932 
зам. наркома тяжелой пром.; с 12.1935 нач. 1л. упр. 
воен. пром.; с 12.1936 нач. Главтрансмаша Наркомата 
тяжелой пром. (НКТП); в 1937 нач. мобилизацион
ного отд. НКТП. Чл. ЦКК в 1927—1934, кандидат в 
чл. ЦК ВКП(б) с 1934. Награда: орден Красного Зна
мени. Арестован органами НКВД как «враг народа» 
в 06.1937. 29.10.1937 осужден ВК ВС СССР к ВМН. 
Расстрелян на след. день. Реабилитирован поем, в 
1956.

ПАВЛУНОВСКИЙ Никита Петрович
(04.1890, д. Ржава Фатежского уезда Курской 
обл. — 20.10.1918, стан. Таловая). В револ. дви
жении с 1906. В 1916 выслан из Петрозаводска в 
Воронеж. С 10.1917 первый комиссар Воронеж
ского отд-я госбанка. В 01.1918 выполнял особое

задание по разоружению че
хословацких частей. В 03.06—
08.10.1918 пред. Воронеж
ской губ. ЧК и Воронежского 
госбанка. С приближением 
линии фронта к городу сфор
мировал отряд из рабочих и
12.10.1918 во главе его выехал 
на Южной фронт. 20.10.1918 в

бою с красновцами под станцией Таловой герой
ски погиб.

ПАВЛЮКЕВИЧ Борис Васильевич. Решени
ем внесудебной тройки ВЧК под председатель
ством Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агра
нова за антисов. деятельность приговорен к 
расстрелу 13.01.1920.

ПАЛЬЧИНСКИЙ Петр Иоакимович (1875- 
1929) — горный инженер. После Февральской 
револ. 1917 тов. министра торговли и пром. Вре
менного правительства. После Октябрьской ре
вол. пред. Русского технического общества, чл. 
бюро Центрального сов. экспертов и консультант 
ряда учреждений по эконом, и техн. вопросам, 
профессор Петроградского горного института и 
чл. Научно-технического отдела ВСНХ. За анти
совет. деятельность неоднократно арестовывался 
органами ВЧК-ОГПУ.

ПАМЯТНАЯ медаль к 100-летию с дня рожде
ния Ф. Э Дзержинского.

Памятная медаль к 100-летию со дня рождения 
Ф.Э. Дзержинского

ПАНКИН. По докладу В.Р. Менжинского на 
заседании внесудебной тройки ВЧК под предсе-
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дательством Ф.Э. Дзержинского решено возбу
дить против него и двух его сестер дело за анти
сов. деятельность 13.01.1920.

ПАНКИН Алексей Михайлович. По докладу 
Я.С. Агранова решением внесудебной тройки 
ВЧК под председательством Ф.Э. Дзержинского 
за антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

ПАНЮШКИН Василий Лукич (1888, с. Ко
четы Новосильского уезда Тульской губ. — 1960, 

г. Москва) — рук. сотруд. сов. 
органов ГБ. В РСДРП(б) с 
1907. С 1909 служил в 1-м 
Балтийском флотском эки
паже. В 1913 награжден ме
далью. Активный участник 
Октябрьской револ. и Граж
данской войны. В органах 
ВЧК: чл. Президиума ВЧК,

02-03.1918; чл. коллегии ВЧК, 04.1918-03.1919, 
чрезвычайный воен. комиссар в Тульской губ. по 
борьбе с контрревол. на Восточном фронте, за
тем чрезвычайный воен. комиссар Поволжья и 
yjpajfa по борьбе с контрревол. 1919—1920, ответ
ственный организатор и инструктор в аппарате 
ЦК РКП(б). В 1921 вышел из РКП(б) в связи с 
курсом на нэп, пытался образовать т.н. рабоче- 
крестьянскую социалистическую партию. После 
беседы с В.И. Лениным вновь вступил в РКП(б). 
Позднее на хоз. работе в Донбассе, ВСНХ, а за
тем в Торгпредстве СССР в Германии. Осужден 
19.08.1944 Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. 58, п. 102 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Нахо
дился в заключении. Реабилитирован 10.1.1955.

ПАРОЛЬ — условные слово или фраза, при
меняемые для опознания своих людей.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИО- 
НЕРОВ. Основана в 1901, носила демократиче
ский характер, выражая прежде всего интересы 
крестьянства. Эсеры выдвигали требования демо
кратической республики, политических свобод, 
введения рабочего законодательства, социализа
ции земли. Лидеры: В.М. Чернов, А.Р. Гоц, Н.Д. 
Авксентьев и др. Издавали газету «Революционная 
Россия» и журнал «Вестник русской революции». 
После Февральской револ. вместе с меньшевика
ми составили большинство в Советах, входили во

Временное правительство. В конце 1917 расколо
лась, левое крыло образовало самостоятельную 
партию левых эсеров. Подвергалась преследова
ниям, окончательно запрещена в 1923.

ПАСПОРТ — основной документ, удостове
ряющий личность гражданина. В соответствии 
с декретом ВЦИК от 25.06.1919 П. были обя
заны иметь все граждане РСФСР, достигшие 
16-летнего возраста. В годы нэпа выдавались 
специальные удостоверения личности, получе
ние которых не являлось обязательным.

ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ служба органов 
внутренних дел — общее название подразделений 
виз, регистрации и паспортной работы, действую
щих под различными наименованиями в системе 
органов внутренних дел. В 1918 в составе НКВД 
РСФСР, комиссариатов по внутренним делам и 
исполкомов на местах были созданы иностранные 
отд., которые совместно с НКИД вели работу по 
учету и упорядочению перемещения населения, во
еннопленных, вынужденных беженцев и эмигран
тов. Эта работа велась в тесном взаимодействии с 
органами ВЧК. Деятельность всех сов. органов в 
этой области координировалась Центральным эва
куационным упр. (Центрэвак) при СНК РСФСР.

ПАТАКИ Ференц Владиславович (1892, Бу
дапешт — 04.11.1944, г. Ужгород) — воен. дея
тель, сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи столяра. 
Венгр. Образование: учительская семинария, 
офицерские курсы, прапорщик. В РКП(б) с
1918. В шесть лет остался сиротой, воспитывался 
в приюте. Был чернорабочим. Участник 1-й ми
ровой войны. Во время Брусиловского прорыва 
попал в плен к русским и отправлен в лагерь под 
Красноярск. Там, работая на заводе, сблизился с 
большевиками. В 12.1917 вступил в ряды Крас
ной гвардии в Красноярске. Организатор и рук. 
Красногвардейского интернационального от
ряда. После Октябрьской револ. в 1918 принял 
сов. гражданство и вступил в РКП(б). Избран 
чл. бюро секции иностранных коммунистов- 
болыпевиков при Красноярском губкоме партии 
и пред. объединенного исполкома иностранных 
рабочих из бывших военнопленных. Захвачен
ный колчаковцами, попал в «эшелон смерти», 
но близ станции Черемухово был освобожден 
партизанами. С восстановлением сов. власти в
01.1920 избран пред. ревкома в Черемховском
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Проверка документов. Петроград. 1918 г.

аменноугольном бассейне, позднее работал в 
1ркутской губ. ЧК; с 07.1920 в Москве пом. нач. 
LPO ВЧК, нач. отд. по борьбе с бандитизмом; с
7.1920 пом. нач. КРО ВЧК, нач. отд. по борьбе с 
андитизмом и охране границы, нач. Упр. войск 
1ЧК—ОГПУ; с 01.07.1921 нач. 18-го спецотделе- 
ия по борьбе с бандитизмом ВЧК. В дальней- 
1ем в органах ГПУ, ОГПУ. Во время Великой 
Отечественной войны в 03.1944 схвачен немец- 
ой полицией. Казнен 04.11.1944. Посмертно на- 
ражден орденом Красного Знамени.

ПАТРУЛЬ — специальный наряд с участием 
оеннослужащих войск ВЧК и др. спецподразде- 
ений, обеспечивающий общий порядок на за- 
репленной за ними территории. В обязанности П. 
ходили также предупреждение и пресечение пре- 
гуплений и адм. нарушений, участие в раскрытии 
реступлений и задержании преступников, выпол- 
ение др. оперативно-служебных задач.

ПАУКЕР Карл Викторович (01.1893, г. Львов, 
встро-Венгрия — 14.08.1937, г. Москва) — рук. 
отруд. сов. органов ГБ. Из семьи парикмахе- 
а. Еврей. В РСДРП(б) с 10.1917. Образование: 
омашнее начальное; курсы КУС, г. Москва,

01.1920, 08-10.1920. Ученик 
парикмахера в парикмахер
ской отца, г. Львов, 1906—1909; 
мастер-парикмахер в парик
махерской отца, г. Львов,
1909—1912; ученик кондите
ра на кондитерской фабрике, 
безработный, гт. Львов, Кра
ков, Закопане, 1912—1913.
В австро-венгерской армии: 
рядовой 35-го Ландверского полка, фельдфебель 
1-го уланского полка, 05.1914—04.1915. Попал 
в русский плен, 04.1915; военнопленный в лаге
ре, работал на ж. д., г. Катга-Курган, Туркестан,
06.1915—03.1917; портной, парикмахер, рабочий 
в разных гг. Самаркандской обл., 03—10.1917; чл. 
коллегии, пом. коменданта военкомата Самар
кандской обл., 10.1917—1918; пред. полевого три
бунала, адъютант боевых отрядов, г. Самарканд,
1918—12.1918. В органах ВЧК: сотр. Самарканд
ской обл. ЧК, 12.1918-01.1919; зав. СОЧ Самар
кандской обл. ЧК, 01.1919—1919; пом. пред. Са
маркандского ВРК, 1919—12.1919; нач. польской 
отд. 46-й стрелк. дивизии 12-й армии, 05.08.1920; 
упол. ИНО упр. ОО ВЧК, 1920; следователь, сотр. 
дня поручений ОО ВЧК, 1920—01.1921; пом.



нач. 15-го спец. отд-я 0 0  ВЧК, 01—12.1921; нач. 
15-го спец. отд-я 0 0  ВЧК, 24.12.1921-06.02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: 
комиссар ГБ 2-го ранга. Награды: орден Красно
го Знамени, орден Красной Звезды, знак «По
четный работник ВЧК-ГПУ (V)», «Почетный 
работник ВЧК-ГП У  (ХУ)». Арестован органами 
НКВД 17.04.1937 как «враг народа» с обвинени
ем в шпионаже и участии в антисовет, заговоре в 
НКВД. Приговорен «в особом порядке» 14.08.1937 
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Не реабилити
рован.

ПАШУКАНИС Викентий Викентьевич. На за
седании внесудебной тройки под председатель
ством Ф.Э. Дзержинского 13.01.1920 приговорен 
к расстрелу за антисоветскую деятельность.

ПЕВНЕВ Александр Леонтьевич (05.12.1875, 
стан. Петровская, ныне Краснодарский край —

14.05.1936) — сов. воен.
деятель, воен. рук. ГУПО. 
Генерал-майор царской ар
мии. Образование: Воронеж
ский кадетский корпус, 1892; 
Николаевское кавалерийское 
училище, 1894, произведен в 
хорунжие с назначением в 1-й 
Екатеринодарский пож; Ака

демия ГШ, 1897—1900. С 1900 — ст. адъютант шта
ба 29-й пехот, дивизии; с 1904 — ст. адъютант штаба
4-й Донской казачьей дивизии, с которой участво
вал в Рус.-японской войне 1904—1905; с 10.1905 
ст. адъютант Кавказского ВО; с 1910 командовал 
линейным пожом Кубанского казачьего войска, 
бригадой 2-й Кавказской казачьей дивизии. С 1916 
нач. штаба 5-й Кавказской казачьей дивизии, затем 
штаба Кавказского кавалерийского корпуса; в по
следующем 2-й обер-квартирмейстер Гл. упр. ГШ; 
с 06.1917 в распоряжении нач. ГШ. В 1918 вступил 
на службу в Красную армию. С 22.07.1918 военный 
руководитель Гл. упр. пограничной охраны, пред. 
Сов. пограничной охраны РСФСР. Участвовал в 
создании первых пограничных округов погранич
ной охраны РСФСР, подборе и подготовке кадров, 
материально-техническом обеспечении частей по
граничной охраны. С 1921 штатный руководитель, 
с 1924 — старший руководитель практических за
нятий в Академии ГШ. Награды: ордена Россий
ской империи.

ПЕНЗЕНСКАЯ губ. ЧК (г. Пенза) -  образо
вана решением ГИК 31.05.1918; 06.02.1922 преоб
разована в губотдел ГПУ. Председатели: Р.И. Ау
стрии (31.05-05.06.1918, 13.08.1918-09.1921); 
Н.И. Тутенков (05.06—13.08.1918); П.М. Марты
нов (10.1921-02.02.1922).

ПЕНСИЯ — регулярная денежная выплата в 
качестве материального обеспечения в случаях, 
установленных законодательством: по старости, 
инвалидности, за выслугу лет, при потере кор
мильца и т.п. В годы Гражданской войны в ор
ганах ВЧК не было установлено единых правил 
назначения пенсии сотрудникам и чл. их семей. 
Это регулировалось отд. решениями различных 
структур ВЧК. Так, 03.05.1918 ВЧК рассмотре
ла вопрос «Об обеспечении семей убитых во
лонтеров из отряда ВЧК», решила «признать за 
общее правило выдавать семьям убитых в виде 
П. вспомоществование в размере полумесячно
го оклада».

ПЕРВАЯ Всероссийская конференция Чрез
вычайных комиссий (11—14.06.1918, г. Москва, 
86 делегатов из 43 губ. ЧК). 11.06.1918 К. приняла 
резолюции: «Об организации ВЧК» — о создании 
ЧК на всей территории Советской России при 
местных советах; «О борьбе со спекуляцией» — 
о создании единого аппарата борьбы со спеку
ляцией: «Отделов по борьбе со спекуляцией» 
при ЧК; «О борьбе с преступлениями по долж
ности» — об образовании аппарата в виде отдела 
при ЧК, который взялся бы за беспощадное иско
ренение зла, подрывающего в корне сов. власть; 
«О связи с массами» — в своей работе органы ВЧК 
«должны опираться на организации последних 
посредством полнейшего контакта и единения с 
ними»; «Об издании еженедельника “В стане вра
гов”». К. также утвердила «Основные положения 
организации чрезвычайных комиссий», провоз
гласив ВЧК «оплотом охраны советской власти», 
и потребовала расстрела «видных и явно уличен
ных контрреволюционеров», наблюдения за ко
мандным составом Красной армии. Предложила 
ужесточить карательную практику и обеспечить 
неконтролируемые условия для ее реализации.

ПЕРВЫЙ съезд особых отделов фронтов и ар
мий (22—25.12.1919, г. Москва). Присутствовали 
чл. коллегии ВЧК. После выступлений нач. арм. и
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губ. 0 0  развернулись прения по докладу зам. пред. 
0 0  ВЧК И.П. Павлуновского «Текущий момент в 
разыскной работе и задачи особых отделов». В ре
зультате дискуссии 25.12.1919 была принята резо
люция, отмечавшая успех воен. контрразведчиков 
в разгроме «Национального центра». Отмечалось, 
что антисовет, силы будут уделять больше внимания 
террору, разложению Красной армии, расстрой
ству транспорта и снабжения. Обращено внима
ние на «техническую измену» воен. специалистов, 
саботаж, предательство и другие меры, которые 
можно было проводить скрытно. В числе необхо
димых мер предложено: уделить больше внимания 
фактам «технической измены», совершенствова
ния аппарата оперативной информации, напра
вить в 0 0  «наиболее ответственных, испытанных 
и старых партийных работников», участвовать в 
работе фронтовых реввоенсоветов с правом сове
щательного голоса; провести новую регистрацию 
армейского комсостава и усилить следственные 
аппараты. В местностях, занятых белыми армия
ми, и в странах Западной Европы, где имелись бе
логвардейские центры, организовать зафронтовую 
и закордонную работу. Кроме того, были приняты 
решения о дополнении нормативных документов, 
которые определяли деятельность ЧК и 0 0 .

ПЕРЕБЕЖЧИК — человек, отрекшийся от 
своей страны и, как правило, покидающий ее. 
Используется др. стороной как важный источ
ник развед. информации.

ПЕРЕВЕРБОВКА — превращение вражеско
го агента в двойника. Осуществлялась, в основ
ном, под принуждением.

ПЕРЕВОРОТ (военный) — насильственный 
захват гос. власти представителями вооружен
ных сил, осуществляемый с ограниченным при
влечением войск.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ коммунистов — сотрудни
ков ВЧК. На основании обобщения опыта работы 
губкомов и губ. ЧК с учетом предложений местных 
организаций в 08—11.1921 ЦК РКП(б) и Бюро ЦК 
РКП(б) издали циркуляры о перемещении и отзы
ве коммунистов — сотр. ВЧК. В них были уточне
ны правила расстановки чекистов: уезд, комитеты 
могли перемещать чекистов только с разрешения 
губ. или обл. комитетов, которые имели право осу
ществлять расстановку всех чекистов, кроме пред.

и чл. коллегий губ. ЧК (обл. ЧК), вопрос о кото
рых должен был решаться лишь по согласованию с 
ЦК РКП(б); ВЧК, губ. ЧК были обязаны сообщать 
губкомам (обкомам) обо всех назначениях на по
стоянную или временную работу. При этом всякие 
необоснованные отзывы и перемещения сотруд
ников ВЧК парткомы рассматривали как серьез
ное нарушение парт, дисциплины.

ПЕРЕСЫЛЬНАЯ тюрьма — тюрьма, через 
которую перевозятся осужденные к месту назна
чения. П. т. и следственные изоляторы распола
гались на ж.-д. узлах и магистралях. Наряду с об
щими они выполняли транзитно-пересыльные 
функции, обеспечивая временное содержание и 
последующую отправку осужденных из СИЗО 
после вступления приговора в законную силу к 
месту отбывания наказания.

ПЕРМСКАЯ ЧК (г. Пермь) — образована 
решением ГИК в начале 07.1918; функциониро
вала в Перми в 07.1918—24.12.1918. В 12.1918 в 
связи с оставлением Перми Красной армией ЧК 
эвакуирована в Вятку, в 12.1918—01.1919 работа
ла в Вятке. Решением Пермского ГИК 20.01.1919 
ЧК упразднена и создана вновь решением Перм
ского губревкома в Перми в 07.1919; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
П.И. Малков (07-08.1918, 08.1918-20.01.1919,
07.1919-26.09.1919, 26.09.1919-26.01.1920); Во
робьев (08.1918); М.Д. Соловьев (26.01—08.1920); 
И.П. Пакальнет (08.1920-15.03.1921); С.И. Пру
саков (15.03-11.06.1921, 15.06-05.07.1921);
В.В. Винокуров (11—15.06.1921); А.Л. Борчани- 
нов (05.07.1921-06.02.1922).

ПЕРСИЦ З.М. — директор Московского 
отд-я Русско-французского банка. В 1918 при
влекался органами ВЧК к ответственности за 
взяточничество.

ПЕРХУРОВ Александр Петрович (13.01.1876, 
Тверская губ. — 21.07.1922, 
г. Ярославль) — руководитель 
антисовет, восстания в Ярос
лавле. Потомственныйдворя- 
нин. Генерал-майор. На воен. 
службе с 1895. Образование: 
Николаевская Академия 
ГШ. Участник Рус.-японской 

1904—1905 и 1-й мировой войн. Кавалер орденов
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Владимира, Георгия, Анны и Станислава. Полк, 
артил. царской армии. Командир артил. дивизио
на на Северном фронте. В 12.1917 демобилизован 
из старой армии, оказался в штабе Добровольче
ской армии в Новочеркасске. По приказу штаба 
отправился в Москву для организации перебро
ски быв. офицеров в Добровольческую армию. 
В Москве вступил в контакт с Б.В. Савинковым; 
с 1918 нач. штаба «Союза защиты Родины и Сво
боды», который во главе подпольной офицерской 
организации и готовил вооруженный мятеж в 
Рыбинске и Ярославле 06—21.07.1918. Незадолго 
до его подавления вместе с частью своих сторон
ников бежал в Самару. Затем служил в войсках 
адм. А.В. Колчака. В 02—07.1919 командовал 13-й 
Казанской стрелк. дивизией. Был произведен в 
ген.-м. за подготовку и рук. Ярославского вос
стания, получил почетное именование Перхуров- 
Ярославский. С 07.1919 командовал особыми 
летучими партизанскими отрядами 3-й армии. 
Участвовал в великом сибирском Ледяном похо
де. Зимой 1920 под Красноярском получил при
каз пробиваться за Байкал, потерял ориентиров
ку, 11.03.1920 пленен красными партизанами у р. 
Лена. В 03.1921 освобожден и назначен на службу 
KàK военспец в штаб Приуральского ВО в Екате
ринбурге. 20.05.1921 арестован Екатеринбургской 
губ. ЧК. 11.08.1921 в Екатеринбургскую губ. ЧК 
поступило распоряжение Ф.Э. Дзержинского 
о немедленном сопровождении под усиленной 
охраной П. в СО ВЧК. После прибытия П. в Мо
скву нач. СО ВЧК Т.П. Самсонов направил запи
ску И.С. Уншлихту: «Руководителя Ярославского 
восстания Перхурова мы держим до особого ва
шего разговора и разрешения этого вопроса с т. 
Дзержинским. Прошу указаний, как быть с Пер- 
хуровым дальше?» Судьба П. была предрешена 
Ф.Э. Дзержинским. 24.04.1922 он писал И.С. Ун
шлихту: «Полагаю, что Перхурова лучше было 
бы сначала судить, а потом можно было бы по
миловать. Стоило бы зафиксировать Ярославское 
восстание в судебном процессе. А вопрос о по
миловании следовало бы рассмотреть детально».
22.07.1922 выездная сессия Воен. коллегии Вер
ховного трибунала при ВЦИК в Ярославле при
говорила П. к расстрелу. Расстрелян 21.07.1922 во 
дворе Ярославского губотдела ГПУ.

ПЕТЕРС Яков (Екаб) Христофорович (21.11. 
1886, Бринкенская вол. Газенпотского уезда Кур
ляндской губ. — 25.04.1938, г. Москва) — профес.

революционер. Один из рук. 
и создателей ВЧК. Из семьи 
крестьянина-батрака. Ла
тыш. В РСДРП(б) с 05.1904. 
Образование начальное: 
3,5 года в 2-классном учи
лище Министерства про
свещения, Брикенская вол. 
В 1894—1907 пастух в де

ревне, батрак у помещика; рабочий элеватора 
гавани, г. Либава; в 1904 вступил в латышский 
социал-демократический кружок; рабочий мас
лобойного завода, г. Либава; чл. револ. кружка 
(руководитель — Лук), пропагандист среди рабо
чих заводов, сборщик средств на нужды заклю
ченных, г. Либава. В 03.1907 арестован по обви
нению в покушении на жизнь директора завода 
во время забастовки; сидел в тюрьме, г. Либава; 
во время заключения подвергался пыткам, уча
ствовал в голодовке заключенных; решением 
Рижского воен. суда оправдан и в конце 1908 
освобожден из заключения. В 1908—1914 ра
бочий лесопильного завода, Либавский уезд; 
в эмиграции в Германии, затем в Лондоне; чл. 
Лондонской группы Латышской СДП; чл. бюро 
латышского коммунистического клуба и Шор- 
дигеского отд-я Британской социалистической 
партии; чл. Бюро объединенных заграничных 
групп Латышской СДРП (чл. K.M. Беге и Вин- 
тон), г. Лондон. Двоюродный брат Петерса, анар
хист, организовал в Лондоне анархическое вы
ступление, полиция арестовала по подозрению в 
причастности к этой акции Я.Х. Петерса; сидел 
5 месяцев в тюрьме, г. Лондон; в ходе судебного 
разбирательства был оправдан и освобожден; в 
Англии женился на дочери британского дворя
нина леди Мэй; чл. комитета социалистических 
групп, г. Лондон. В 02.1917 вернулся в Россию 
через Мурманск; прибыл в Петроград и в 05.1917 
уехал в Ригу; затем пропагандист ЦК Латышской 
СДРП; чл. ЦК Латышской СДРП (избран на 
I легальном съезде); чл. ВРК 12-й армии; чл. ре
дакции «Циня», г. Вольмар; участник Демокра
тического совещания представителей крестьян 
Лифляндской губ.; чл. Петроградского ВРК; чл. 
ВЦИК (II съезд Советов); чл. ликвидационного 
комитета Петроградского ВРК. В органах ВЧК: 
секретарь ВЧК, 12.1917; чл. ВЧК, 20.12.1917- 
1919; пом. пред. ВЧК, 21.12.1917-01.1918; чл. 
Президиума ВЧК, 12.1917; зам. пред. ВЧК,
01.1918—07.07.1918; зав. казначейским отд. ВЧК,
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05.1918—1918; зав. информационным отд. ВЧК, 
07.06-07.1918; и.о. пред. ВЧК, 07.07-22.08.1918; 
зам. пред. ВЧК, 22.08.1918-05.05.1919; пред. 
Московского ревтрибунала, 20.12.1918—03.1919; 
чл. коллегии ВЧК, 05.03.1919—06.02.1922. Пред. 
Верховного ревтрибунала ВЦИК, 1919; нач. вну
тренней обороны г. Петрограда, 03—04.1919; ко
мендант Петроградского УРа, 03—04.1919; пред. 
Московского ревтрибунала, 05—12.06.1919; ПП 
ВЧК на Украине, 16.08—09.1919; комендант 
Киевского УРа, 24.08—23.09.1919; чл. РВС Туль
ского УРа, 23.09—24.10.1919; зам. пред. Особой 
комиссии СТО по проведению воен. положения 
на ж. д. Республики, 12.1919—01.1920; ПП ВЧК 
и комиссар Северо-Кавказских ж. д., г. Ростов,
01.1920—1920; комиссар Владикавказских ж. д., 
02.03.1920; пред. Ростовского ревкома, 1920; за
болел тифом, лечился, 04—06.1920; пред. Вер
ховного ревтрибунала ВЦИК, 07—08.1920; чл. 
Туркестанского бюро ЦК РКП(б), 29.07.1920— 
12.1921; чл. Туркестанской комиссии ВЦИК и 
СНК РСФСР, 07.1920-12.1921; ПП ВЧК в Тур
кестане, 08.1920—11.1921. ВорганахГПУ, ОГПУ, 
Верховном ревтрибунале ВЦИК, Судебной 
коллегии Верховного суда РСФСР, чл. коллегии 
ОГПУ СССР; чл. партколлегии ЦКК ВКП(б); чл. 
Верховного суда СССР. Затем в НК РКИ СССР, 
кандидат в чл. Президиума ЦКК; чл. Президиума 
ЦКК; чл. бюро КПК при ЦК ВКП(б); чл. Всесо
юзного общества старых большевиков с 1922. На
грады: орден Красного Знамени, знак «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ (V)». Арестован 26.11.1937. 
Осужден ВК ВС СССР к ВМН 25.04.1938. Рас
стрелян в тот же день. Определением ВК ВС 
СССР от 03.03.1956 реабилитирован поем.

ПЕТЕРСОН Карл Андреевич (07.02.1877, 
Лиевардская вол. Риж
ского уезда Лифляндской 
губ. — 17.01.1926, г. Ново
российск) — парт, и гос. дея
тель. В РСДРП с 1898. Из 
крестьян. Латыш. За револ. 
деятельность неоднократно 
подвергался репрессиям цар
ского правительства. После 
Февральской револ. 1917 вхо

дил в большевистскую фракцию ВЦИК. Делегат 
II Всероссийского съезда Сов. В дни Октябрьско
го вооруженного восстания чл. Петроградского 
ВРК, затем чл. Президиума ВЦИК и ревтрибуна

ла при ВЦИК. В органах ВЧК: чл. коллегии ВЧК 
с 12.1917. В Красной армии: в 04.1918—01.1919 
военком Латышской стрелк. дивизии, участ
ник подавления левоэсеровского выступления в
07.1918. С конца 12.1918 нарком по воен. и мор. 
делам правительства Сов. Латвии, одновремен
но с 03—06.1919 чл. РВС армии Сов. Латвии. 
С 01.1920 воен. комиссар Енисейской губ.; в
12.1920—02.1921 чл. РВС 5-й армии Восточного 
фронта; в 11.1921—07.1922 упол. НКИД в Ново
российске; чл. ВЦИК и чл. Президиума ВЦИК. 
С 1923 персональный пенсионер.

ПЕТЕРСОН Рудольф Августович (01.06.1897—
21.08.1937) — политработник Красной армии. 
В РКП(б) с 1919. Из семьи служащего. Участник
1-й мировой войны, солдат. Служил в Красной 
армии: с 04.1918 ст. упол. операт. отд. Московско
го окружного воен. комиссариата; с 06.1918 пом. 
зав. отд. связи и информации Опер. упр. Нарко
мата по воен. делам; в 10.1918 нач. связи Особого 
отряда, участвовавшего в подавлении Тамбов
ского восстания крестьян; в 1919 комиссар 2-й 
стрелк. дивизии; с 04.1920 комендант Москов
ского Кремля. В 1920 чл. РВС 9-й и 6-й армий. 
В последующие годы нач. гарнизона и комендант 
Московского Кремля. Чл. ЦИК СССР. Награда: 
орден Красного Знамени. Арестован. Пригово
рен к ВМН 21.08.1937. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован поем.

ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (23.05. 1879, 
г. Полтава — 25.05.1926, 
г. Париж) — один из рук. 
контрревол. движения на 
Украине. Из семьи извозчи
ка. После школы продолжил 
образование в Полтавской 
духовной семинарии, исклю
чен за участие с борьбе с цар
ским режимом, эмигрировал 

во Львов. С 1900 чл. Револ. украинской партии, 
затем Украинской социал-демократической 
рабочей партии. После возвращения в Россию 
в 1904—1917 работал бухгалтером на Кубани, 
в Петербурге и Москве, участвовал в борьбе с 
самодержавием. В 1914 в армии. С 1915 пред. 
Гл. контрольной комиссии Всероссийского 
земского союза по Западному фронту. После 
Февральской револ. и образования на Украине 
Центральной рады, Украинской Народной Ре
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спублики возглавил ее Воен. комитет. Во вре
мя гетманщины пред. Киевского губ. земства и 
Всеукраинского союза земств. В 01.1918 отряды 
Петлюры сыграли решающую роль в подавлении 
восстания большевиков в Киеве. После перево
рота, осуществленного гетманом Скоропадским 
в 04.1918, ликвидации УНР и образования Укра
инской державы арестован, но в 11.1918 вырвал
ся на свободу и поднял восстание против Скоро- 
падского, разгромив его войска. С 14.11.1918 чл. 
Директории и гл. атаман УНР, с 10.02.1919 пред. 
Директории. После разгрома войск Директории 
Красной армией эмигрировал в Польшу. С 1924 
жил в Париже, где был убит 25.05.1926 Шварцбар- 
дом из мести за еврейские погромы на Украине.

ПЕТЛЮРОВЩИНА — буржуазное национа
листическое движение в Украине во время Граж
данской войны; нашло свое воплощение в полит, 
режимах Центральной рады и Директории.

ПЕТРОВ Клавдий Дмитриевич. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисовет, деятельность приговорен к заключе
нию в концлагерь до конца Гражданской войны
13.01.1920.

ПЕТРОВСКАЯ Н.В. (Семенова Мария Ива
новна, Смирнова Мария Ивановна) (1875—1935). 
После Октябрьской револ. работала врачом в 
Петрограде. Помощница резидента английской 
разведки в России Поля Дюкса. Вела подрывную 
работу и контактировала с быв. агентом царской 
контрразведки И.Р. Кюрцем и шпионской сетью 
французской разведки во главе с резидентом 
Э.В. Бажо. В 06.1919 арестовывалась Петроград
ской ЧК по подозрению в шпионаже, однако 
вскоре была освобождена за недоказанностью 
обвинения. В 08.1919 являлась одним из руко
водителей белогвардейского заговора в Петро
граде. В 11.1919 арестована и в 01.1920 осуждена. 
В 02.1922 по постановлению Президиума ВЦИК 
помилована и из-под стражи освобождена.

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович (04.02. 
1878, с. Печенеги Волчанского уезда Харьковской 
губ.—09.01.1958, г. Москва)—сов. парт. игос. деятель. 
В РСДРП с 1897. Из семьи ремесленника. Ак
тивный участник 1-й русской револ. в Екатери- 
нославе. За револ. деятельность арестовывался

царским правительством. 
Участник Октябрьской револ. 
В 1917—1919 народный ко
миссар внутренних дел 
РСФСР; с 1919 пред. Всеу
краинского ревкома; в
1919-1938 пред. ВУЦИК; 
в 1922—1937 один из пред. 
ЦИК СССР; в 1937-1938 

зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1926—1939 кандидат в чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б). В 1938 снят со всех постов в связи с аре
стом и расстрелом его сына. В последние годы жиз
ни был зам. директора Музея револ. СССР.

ПЕТРОВСКИЙ Петр Цжгорьевич ( 13.10.1899, 
г. Екатеринослав — 11.09.1941) — парт, и гос. 
деятель, сын Г.И. Петровского. В РСДРП(б) с
1916. Образование: гимназия (1917). Секретарь 
Выборгского райкома РСДРП(б) в Петрограде, 
участник штурма Зимнего дворца. В 1918 один из 
рук. союза молодежи в Петрограде. В 03—05.1918 
пред. Городского райкома партии в Москве. 
В органах ВЧК: комиссар и пред. ЧК при поли
тотделе штаба 4-й армии, пред. Самарской губ. 
ЧК, 06—12.1918, нач. политотд. 22-й стрелк. ди
визии, 01—02.1918. В последующем на парт, и 
адм.-хоз. работе. Участник внутрипартийной оп
позиции, неоднократно арестовывался и ссылал
ся. Расстрелян в Орловской тюрьме в 11.09.1941.

ПЕТРОГРАДСКАЯ БОЕВАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ (ПБО, «заговор Таганцева»). ПБО полу
чила название в процессе расследования. Она 
не объединяла, а координировала действия 
многочисленных, совершенно отдельных групп 
и организаций, каждая из которых вела борьбу 
с сов. властью. ПБО создана после подавления 
Кронштадского мятежа лицами, принимавши
ми участие в антисовет, организациях и группах 
«Национального центра» и связанных с ним 
шпионских сетей английского резидента Поля 
Дюкса, француза Э. Бажо и др., ликвидиро
ванными в Петрограде в 1919. Руководителями 
ПБО являлись секретарь Сопропелевого ко
митета АН, профессор-географ В.Н. Таганцев, 
быв. чл. организации «Национальный центр», 
бывший подполковник В.Г. Шведов и бывший 
л-нт артиллерии Ю.П. Герман. ПБО занима
лась политическим и экономическим шпиона
жем, вела террористическую деятельность. Под
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руководством В. Орловского был осуществлен 
поджог трибун накануне 1 мая на Дворцовой 
площади и на Петероградской стороне, 15.05. 
взорван памятник Володарскому. Дело ПВО на
чалось с раскрытия подпольной группы бывших 
участников Кронштадского мятежа. По данным, 
полученным ВЧК от матроса М Л. Комарова 
во время обыска у него на квартире, было уста
новлено, что квартира являлась штабом группы 
«Объединенной организации кронштадтских 
моряков», которая входила составной частью в 
ПВО во главе с Т. Зарубежный центр ПВО на
ходился в Финляндии, где имел тесные связи с 
английской, американской, финской, польской 
и эстонской разведками и белогвардейскими 
шпионскими группами, с финским Генштабом. 
Арестованный Т. долгое время отказывался от 
показаний, но 28.07.1921 подписал соглашение с 
Я.С. Аграновым: в обмен на полные показания 
по делу организации ему было дано обещание от 
имени руководства ВЧК облегчить участь аре
стованных: гласный суд и неприменение ВМН. 
Сам Т. и некоторые участники заговора дали 
весьма подробные показания и раскрыли мно
гие подробности. В руководящий комитет ПВО 
входили В.Г. Шведов и Ю.П. Герман, убитый при 
переходе границы. «Офицерская группа», ко
торую возглавлял связанный с H.H. Юденичем 
подполк. П.П. Иванов, готовила план вооружен
ного восстания. В «профессорскую группу» во 
главе с финансистом князем Д.И. Шаховским 
входили чл. Сопропелевого комитета АН про
фессор М.М. Тихвинский, чл. того же комитета 
консультант НКФ, быв. царский министр юсти
ции С.С. Манухин, ректор Петроградского уни
верситета, быв. чл. Сената профессор Н.И. Ла
заревский и др. Задачей группы было «идейное 
направление организации и разработка проектов 
переустройства России». В этих группах, поми
мо состоявших на сов. службе, были и офицеры, 
служившие в Красной армии и на флоте. Они на
деялись на разгром сов. власти путем внутренней 
подрывной работы, включая террор, диверсии, 
шпионаж, антибольшевистскую агитацию и др. 
Средства и техническую помощь они получали 
от белоэмигрантских организаций в Финляндии 
и Франции. Подполье планировало организовать 
восстание в Кронштадте в конце 04.1921 с одно
временным выступлением в Петрограде. План 
был нарушен стихийными волнениями рабочих 
в 02.1921 и Кронштадским восстанием моряков

28.02—01.03.1921. После подавления восстания 
в г. Кронштадте антисоветское подполье про
должало существовать. Оно планировало совер
шить переворот ко времени сбора продналога, на 
конец августа — начало сентября 1921. В 06.1921 
Петроградская губ. ЧК и ОО Петроградского ВО 
ликвидировали ПВО. По «заговору Таганцева» 
в общей сложности привлекались 833 человека.
24.08.1921 коллегия Петроградской губЧК поста
новила расстрелять 61 участника организации. 
Всего же было расстреляно и убито при задержа
нии 96 человек, отправлено в лагеря на 2 года — 
51, на 1 год — 29, на 6 месяцев — 13, выслано из 
губернии — 11, освобождено с зачетом и без за
чета заключения 448 человек, в том числе 288 за 
недоказанностью их вины. Сотр. НКФ С.С. Ма
нухин 03.10.1921 был осужден к лишению свобо
ды сроком на 2 года, но 22.11.1921 «ввиду крайне 
болезненного состояния» освобожден из-под 
стражи. В числе расстрелянных В.Н. Таганцев,
В.Г. Шведов, П.В. Лебедев, М.М. Тихвинский,
В.И. Орловский и др., признанные наиболее 
опасными. Из приговоренных к ВМН пред. 
Петроградского отд-я Всероссийского союза 
поэтов, чл. редколлегии Госиздата «Всемирная 
литература», профессор и поэт Н.С. Гумилев, об
винявшийся в содействии заговорщикам, подго
товке антисов. прокламаций и получении денег; 
М.А. Комаров — рук. «Объединенной организа
ции кронштадтских моряков» в ПВО. Меры нака
зания были акцией устрашения, неадекватными 
действиям противников антибольшевистского 
режима; власть боялась второго Кронштадта. Но 
утверждение о том, что «дело ПВО» от начала до 
конца сфабриковано Петроградской губЧК, не 
соответствует действительности. Петроградская 
губЧК нанесла по подполью мощный удар, раз
громив реально существовавшую антисоветскую 
контрреволюционную организацию. Реабили
тация 1992 была проведена поспешно. По этой 
причине нельзя считать, что историческая правда 
в деле ПВО восстановлена. И через 81 год из 253 
томов следственного дела ученым доступны лишь 
3 тома, а остальные до сих пор засекречены.

ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧК (ПЧК) (г. Петро
град) — образована решением Петроградского 
сов. 24.02.1919 в результате расформирования 
Северной обл.; 06.02.1919 ПЧК преобразована в 
губотдел ГПУ. Председатели: Л  К. Скороходов 
(24.02-15.03.1919); С.С. Лобов (15.03-05.05.1919);
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Ф.Д. Медведь (05.05-22.08.1919); И.П. Ба
каев (22.08.1919-01.09.1920); Н.П. Комаров 
(01.09.1920-14.04.1921); Б.А. Семенов (14.04-
03.11.1921); С.А. Мессинг (03.11.1921-06.02.1922).

ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич
(02.02.1867—03.04.1933, г. Рига) — рус. полит, дея

тель, статистик, публицист. 
С 1906 один из рук. партии 
«народных социалистов» 
(энэсов). После Февральской 
револ. 1917 чл. исполкома 
Петроградского сов. рабо
чих и солдатских депутатов. 
В 05—08.1917 министр про
довольствия во Временном 

правительстве. После Октябрьской револ. вел 
борьбу против сов. власти. Чл. товарищества «За
друга», пред. Трудовой народной социалистиче
ской партии; в 1918—1919 состоял чл. контрревол. 
организации «Союз возрождения»; в 1919—1921 
работал по линии Центросоюза в Одессе; в 1921 
чл. коллегии Центрального статистического бюро 
Украины; с 06.1922 научный сотр. Упр. сельскохо
зяйственной экономии и плановых работ НКЗе
ма. В 07.1922 за участие в контрревол. организа
ции «Союз возрождения» арестован органами 
ВЧК и в 09.1922 выслан за границу.

ПЕШКОВ Максим Алексеевич (09.08.1897, 
с. Мануйловка Полтавской губ. — 11.05.1934, 
г. Москва) — сов. служащий. Сын А.М. Горького. 
В РСДРП(б) с 03.1917. После Октябрьской револ. 
пом. коменданта Кремля, затем служил в Крас
ной армии, сотр. Центрального упр. Всеобуча. 
С 03.1921 дипломатический курьер НКИД РСФСР. 
Оказывал активную помощь органам ВЧК. С кон
ца 1923 личный секретарь AM. Горького.

ПЕШКОВА (Волжина) Екатерина Павлов
на (26.07.1878, г. Сумы Харьковской губ. — 1965, 

г. Москва) — общ. деятель, 
жена и друг А.М. Горького. 
В годы 1-й мировой войны 
работала в обществе «По
мощь жертвам войны». По
сле Октябрьской револ. 
участвовала в деятельности 
Художественного просвети

тельского союза рабочих организаций и Полит. 
Красного Креста. По просьбе Ф.Э. Дзержинского

с 1920 представительница Польского Красного 
Креста в Сов. России.

Барон ПИЛ(Л) яр Роман Александрович (Ро
муальд фон Пильхау, Романс Людвикас) (1894*, 

м. Лапы Белостокской губ. —
02.09.1937, г. Москва) — со
трудник сов. органов ГБ. 
Барон**, двоюродный племян
ник Ф.Э. Дзержинского. Из се
мьи ж.-д. инженера, владельца 
имения. Остзейский немец. 
Чл. РСДРП (меньшевик, ин
тернационалист) в 1914—1917. 

Образование: частная гимназия, г. Вильно, 1910; 
реальное училище, г. Цюрих, Швейцария, 1911; 
Аренсбургская гимназия, гг. Аренсбург, Данилов 
(эвакуация), 1917; воен. училище, г. Москва. Чл. 
КП Литвы в 1918. В РКП(б) с 07.1918. Один из 
основателей КП Литвы, 1918, секретарь и чл. ее 
первого ЦК. Руководил подготовкой вооружен
ного восстания в Литве. Секретарь Даниловского 
сов. крестьянских депутатов, Ярославская губ.,
03—08.1917; на подпольной работе на о. Эзель, 
арестован, находился в заключении, 10.1917— 
04.1918; вел подпольную револ. работу в Вильно,
04.1918—01.1919; чл. Виленского горкома КП 
Литвы и Белоруссии, 1918—1919; сражался с поль
скими легионерами, при защите штаб-квартиры 
рабочих представителей на улице Варку в Вильно
01.1919 пытался застрелиться, но случайно остал
ся жив (пуля попала в легкое), лечился в боль
нице, секретарь Президиума ЦИК Сов. рабочих 
депутатов Литовско-Белорусской Республики,
02—04.1919; после падения Сов..арестован, сидел 
в тюрьме, г. Вильно, 05.1919—01.1920; обменян по 
мирному договору с Польшей; зам. пред. Комис
сии НКИД РСФСР по обмену политзаключен
ных с Польшей. В органах ВЧК: особоупол. ВЧК,
05—10.1920; на подпольной работе, г. Верхняя Си
лезия, 10.1920—02.1921; нач. 15-го специального 
огд-я ОО ВЧК, 16.03.1921-20.07.1921 ; 2-й пом. нач. 
ОО ВЧК-ГПУ, г. Москва, 01.07.1921-13.07.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: 
комиссар ГБ 2-го ранга. Награды: орден Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)». 
Арестован 16.05.1937 как участник т.н. Польской 
организации войсковой и агент польских разведор
ганов. Приговорен «в особом порядке» 02.09.1937 к 
ВМН. Расстрелян в тот же день. Определением ВК
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ВС СССР от 04.07.1957 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

Примечания. * В ряде источников указан 1895 г. р.
** Отец — фон Пильхау, мелкопоместный барон. 

Пилляр в юности порвал все связи с родителями.

ПИЛСУДСКИЙ Юзеф (05.12.1867- 
12.05.1935) — полит, и гос. деятель, маршал Поль

ши, 1920. Поляк. Из дворян. 
В 1892 в Польской социа
листической партии. В 1906 
исключен из ППС, один из 
организаторов ППС — «рево
люционной фракции». В годы 
1-й мировой войны коман
довал польскими воен. фор
мированиями, действовав
шими на стороне Германии. 

В 1918—1922 стоял во главе Польского государства, 
провозглашен диктатором Польши. В 1920 руково
дил наступлением польских войск на Сов. Россию. 
С 1926 премьер-министр, воен. министр и гене
ральный инструктор вооруженных сил Польши.

ПИНТАЛЬ Станислав Францевич ( 1894, г. Бил- 
горой, ныне Польша — 09.12.1937, г. Москва) — 
сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи чернорабочего.

Поляк. В РСДРП (б) с 05.1917. 
Образование: 2-классное гор. 
училище, г. Звенигородка 
Киевской губ. 1910; Воен.- 
химическая академия РККА, 
1932—1934; Академия ВВС 
РККА им. Н.Е. Жуковского, 
1934—1935. Чернорабочий у 
частных хозяев, г. Звениго
родка, 1904—1913; ст. рабо

чий в имении Энгельгарда, 1913—1914. В армии: 
рядовой Измайловского лейб-гвардейского пол
ка, 1915—1917. В РККА: агитатор Польского ко
миссариата Наркомата национальностей РСФСР, 
г. Петроград, 02—05.1918; комиссар Польского ко
миссариата Западной обл., 05—12.1918; комиссар 
Польского комиссариата Белорусско-Литовской 
Республики, 01—08.1919; упол. политотд. 12-й 
армии, 09.1919—01.1920; нач. спец. отряда 16-й 
армии, 1919. В органах ВЧК: с 1920 нач. инфор
мационного отд-я ОО 16-й армии; нач. особо
го отд-я 8-й стрелк. дивизии, 01.1920—07.1921; 
зам. пред. Белорусской ЧК, 07.1921—02.1922. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ. Звание: ка

питан ГБ. Награды: орден Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК-ГП У (V)». Арестован
19.07.1937 в г. Чимкенте и этапирован в Москву. 
Постановлением НКВД СССР, прокуратуры 
СССР и председателя ВК ВС СССР от 09.12.1937 
за принадлежность к т.н. Польской организации 
войсковой приговорен к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Определением ВКВС СССР от 07.03.1956 
реабилитирован поем.

ПЛАСТИЦЫН Алексей Иванович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисовет, деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

ПЛАТА за агентурную работу. 17.02.1918 ВЧК 
решила платить осведомителям за услуги не бо
лее 10 % только после окончания дела.

ПЛЯТТ Владислав Иосифович(1885, г. Верный 
(Алма-Ата) — 21.08.1937, г. Москва) — сов. гос. 
деятель, дипломат. Поляк. Из служащих. В 1904— 
1913 чл. партии социалистов-революционеров. 
В РСДРП(б) с 1917. Участник Гражданской во
йны в России. В 1918—1919 управделами РВС 
Южного фронта, чл. РВС 13-й армии; в 1919— 
1921 зав. информационным отд-м и нач. оперча- 
сти ОО ВЧК; с 1921 работал в НКИДе на долж
ностях сотр. для поручений, пом. упр. делами и 
зав. консульской частью ПП РСФСР в Польше; в 
1923—1924 сов. консул в Смирне (Турция); с 1926 
ген. консул СССР в Тегеране. Арестован органа
ми НКВД в 06.1937. Расстрелян 21.08.1937.

ПОБЕГ — самовольное оставление места ли
шения свободы лицом, отбывающим наказание 
или находящимся в предварительном заключе
нии. Из мест заключения РСФСР в 1920 бежало 
(по неполным данным) около 4 % заключенных, 
в 1921 — 3,8 %, что значительно превышает дан
ные царской России. Это объяснялось большим 
некомплектом личного состава охраны и его сла
бой профессиональной подготовкой.

ПОГРАНИЧНАЯ охрана. После Октябрь
ской револ. 1917 было в 03.1918 организовано 
Гл. упр. пограничной охраны (ГУПО) при НКФ.
28.05.1918 В.И. Ленин подписал декрет СНК 
об учреждении П. о. РСФСР, на которую была 
возложена защита пограничных интересов Сов.
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России, «а в пределах приграничной полосы за
щита личности и имущества граждан». Декрет 
определил порядок охраны границы, структуру 
пограничных частей и их центральных органов 
упр. В системе НКФ существовало ГУПО, кото
рое в 06.1918 передано в подчинение Наркомата 
торговли и промышленности. Для руководства 
пограничниками образован Совет пограничной 
охраны, который ведал организацией охраны гра
ницы, комплектованием, обучением погранич
ников, разработкой мобилизационных планов.
17.09.1918 создан воен.-полит. инспекторский 
отдел. В 1918 — специальные операт. органы: по
граничные ЧК для поддержания порядка в по
граничных районах, а при ВЧК — пограничный 
подотд. В годы Гражданской войны и борьбы с 
интервентами декретом СНК от 19.08.1918 П. о. 
передана в ведение Наркомата по воен. делам. 
В конце 1918 в ходе орг. перестройки погранич
ные округа переформированы в пограничные 
дивизии, районы — в полки, подрайоны — 
в батальоны, дистанции — в роты. Пограничные 
дивизии переданы в полное подчинение команд, 
действующей армии и участвовали в боях на 
фронтах. Охрану границы на участках, находив
шихся вне театра воен. действий, осуществля
ли органы пограничного надзора НКТорговли 
совместно с ПЧК. 19.03.1920 Совет рабочей и 
крестьянской обороны обязал РВСР выделить 
специальные части для пограничной охраны.
24.11.1920 СТО возложил ответственность за 
охрану границы на ВЧК. 15.01.1921 в ВЧК со
стоялось обсуждение вопроса о П. войсках. На 
совещании присутствовали: Ф.Э. Дзержинский,
С.С. Каменев, Лебедев, B.C. Корнев, М.Н. Туха
чевский, И.С. Уншлихт, Д.Н. Авров, Пермяков и 
от пограничной стражи комиссар финляндской 
границы Березинский. Было решено опреде
лить для охраны границы общее число войск 
в 100 000 чел., в том числе до 1/6 конницы; по
левому штабу совместно с ОО ВЧК выработать 
инструкцию, определяющую принципы охраны 
границы и расчетов пограничных воен. сил; ор
ганизация связи в пограничной полосе возло
жена на воен. ведомство; между пограничными 
войсками и воен. ведомством предложено уста
новить «тесную органическую связь». 15.02.1921 
Ф.Э. Дзержинский утвердил инструкцию во
йскам ВЧК, охранявшим границу Сов. Рос
сии, — первый уставной документ пограничных 
войск. 19.01.1921 СТО решил создать спецвойска

ВЧК, на которые также возложить охрану гос. 
границы. 19.10.1921 при выработке программы 
сокращения Красной армии как одной из мер 
СТО постановил: «Войска пограничной охраны 
расформировать, предоставив ВЧК использо
вать личный состав и имущество этих войск для 
укомплектования прочих войск ВЧК с передачей 
излишков воен. ведомству».

ПОГРАНИЧНЫЕ конфликты — противоре
чия между сопредельными гос., выливающиеся в 
открытые столкновения на гос. границе и ее на
рушения.

ПОГРАНИЧНЫЕ чрезвычайные комиссии.
К лету 1918 руководство ВЧК обратило внимание 
на состояние охраны границы. 31.05.1918 всем губ. 
ЧК и Сов., прилегающим к демаркационной ли
нии, ВЧК направила обращение с предложением 
о принятии мер борьбы с контрабандой и спеку
ляцией. После 1-й Всероссийской конференции 
ВЧК стали создаваться пограничные ЧК. К09.1918 
на западном участке границы образовано 34 ПЧК, 
а на пропускных пунктах действовало 60 погранич
ных комиссаров. 2-я Всероссийская конференция 
ЧК 01.12.1918 приняла «Инструкцию чрезвычай
ным комиссиям на местах», которая предусматри
вала создание ПЧК в местностях, расположенных 
в пограничной полосе. Они должны были вести 
борьбу с противниками сов. власти только на гра
нице. Внутренняя конструкция пограничных ЧК 
определялась особыми инструкциями. 15.11.1918 
в связи с принятием постановления ВЦИК об ан
нулировании Брестского договора Ф.Э. Дзержин
ский и зав. иногородним отд. В.В. Фомин отдали 
распоряжение Петроградской, Великолукской, 
Новгородской, Псковской, Смоленской, Моги
левской, Брянской, Орловской, Курской ЧК о 
перестройке работы ЧК: до принятия общегос. ре
шений пограничную полосу охранять по-старому, 
ПЧК не распускать.

ПОГРАНИЧНЫЙ подотдел иногороднего от
дела ВЧК — образован решением 1-й Всероссий
ской конференции работников ВЧК в 06.1918.

ПОГРЕБИНСКИЙ Матвей (Мотя) Самой- 
лович (1895, мест. Белиловка Лубенского уезда 
Полтавской губ. — 04.04.1937, г. Горький) — рук. 
сотрудник сов. органов ГБ. Из семьи служащего 
лесоразработок. Еврей. В РКП(б) с 11.1919. Об
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разование: 3 класса выс. нач.
4-классного училища, г. Луб- 
ны, 1909—1911. Конторщик в 
мануфактурном магазине, гг.
С. Явица, Лубны, 1912—1915. 
В армии: рядовой 33-го Си
бирского запасного полка, 
г. Петропавловск, 05.1915— 

11.1917; лечился в госпитале, г. Петропавловск,
11.1917—01.1918; лесоруб, десятник лесной дачи 
Лубенского уезд, земельного отд., 01—09.1918; 
грузчик, чернорабочий на мельнице, г. Лубны, 
12.1910—04.1919; контролер биржи труда, г. Луб
ны, 05—08.1919. В РККА: смотритель воен. го
спиталя 5-го эвакопункта 14-й армии, гг. Лубны, 
Белев; старшина, ком. Белевского коммунисти
ческого отряда, 03—05.1920; военком воен. го
спиталя, г. Тюмень, 07—11.1920; военком 190-го 
эвакопункта, военком 193-го эвакопункта, 
г. Семипалатинск. В органах ВЧК: пред. воен. 
трибунала Семипалатинской губ. ЧК, 11.1920—
07.1921. В последующем пом. нач. Санитарного 
управления Западно-Сибирского воен. округа, 
работал в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. В 1926 нач. 
Болшевской трудовой коммуны. Сопровождая 
А.М. Горького на Соловки, отбирал среди уго
ловных преступников молодежь, которая была 
направлена на материк, в Болшевскую коммуну. 
Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. Награды: орден 
Красной Знамени, орден Красной Звезды, знак 
«Почетный работник ВЧК-ГП У  (V)», знак «По
четный работник ВЧ К-ГП У  (XV)», знак «По
четный работник РКМ». Покончил жизнь са
моубийством (застрелился) 04.04.1937.

ПОДБОР и расстановка кадров органов ВЧК.
Постоянные реорганизации органов безопас
ности, откомандирование многих чекистов на 
работу в парт., сов. и хоз. органы обусловили 
необходимость притока новых сил. Важность 
пополнения вызывалась и другими причинами: 
естественной убылью личного состава — бое
выми потерями, заболеваниями, как следствие 
большого напряжения в работе, отсутствия отпу
сков и выходных дней в течение нескольких лет. 
При проведении обследования состояния здоро
вья чекистов самыми распространенными болез
нями сотр. были: неврастения, туберкулез, мало
кровие, расстройство сердечной деятельности, 
переутомление и др. При подборе и расстановке 
кадров органов ВЧК особое внимание уделялось

соответствию соискателя должности специфи
ке работы — для выполнения важнейших че
кистских функций сотр. были обязаны обладать 
определенными знаниями и навыками; предъ
являлись повышенные требования к подбору 
кадров на любой участок работы, потому что от 
каждого сотр. зависел успех общего дела. Парт, и 
сов. органы принимали решения об отзыве чеки
стов из др. гос. структур. Так, 17.05.1921 Оргбюро 
ЦК РКП(б) постановило вернуть в ВЧК из всех 
сов. учреждений быв. и не скомпрометирован
ных чекистов, «без особого ущерба для данной 
работы могут быть сняты с таковой в интересах 
наиболее успешной охраны советской власти...». 
Ф.Э. Дзержинский постоянно интересовался 
расстановкой кадров в ВЧК: «Где он работал? Кто 
по профессии, как давно у нас и в партии? Кто по 
национальности?» Нередко Дзержинский при
нимал непосредственное участие в подборе по
чтальонов, машинисток, фельдъегерей, секрета
рей и др. работников низшего звена чекистского 
аппарата. Важное значение придавалось подбору 
тех. персонала. «На этой должности нужен не 
просто механический работник, а думающий че
ловек, который не только обязан регистрировать 
поступающую корреспонденцию, но и уметь 
подбирать необходимые справочные материалы 
и другие документы, чтобы не надо было двадца
ти лицам читать бумаги и собирать дополнитель
ные данные».

ПОДБОР руководящего звена сотрудни
ков ВЧК. В подборе чекистских кадров особое 
внимание уделялось Р. з. В его составе должны 
были находиться люди, не только более подго
товленные и понимавшие сущность политики 
большевистской партии, но и умевшие вопло
тить ее в реальные дела; обладавшие организа
торскими способностями и навыками работы в 
коллективе и с коллективом. При этом идейно- 
полит. качества имели решающее значение, а 
безоговорочная поддержка политики РКП(б) 
обязательна. 03.12.1918 комиссия Сов. обороны, 
обсудив вопрос о работе ВЧК, решила: «Члена
ми коллегий губернских и железнодорожных 
чрезвычайных комиссий могут быть только 
коммунисты при условии, что во главе должны 
стоять коммунисты не менее чем с двухлетним 
стажем». По положению ВЦИК о ВЧК и мест
ных ЧК, принятому 28.10.1918 и опубликован
ному 02.11.1918, пред. ЧК утверждались ВЧК,
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а по постановлению комиссии Сов. рабочей 
и крестьянской обороны, созданной для рас
смотрения вопроса о деятельности ТО ВЧК от
03.12.1918, «все ответственные работники ЧК 
должны быть коммунистами». На этом основа
нии ВЧК предложила органам ВЧК в семиднев
ный срок прислать в иногородний отд. сведения 
о руководящих работниках губ. ЧК. Пред. ВЧК 
писал: «...Председатели ЧК, отвечая перед ВЧК 
и Советской властью за работу своих учрежде
ний, а также и члены коллегии ЧК обязаны знать 
все декреты и ими в своей работе руководство
ваться. Это необходимо для того, чтобы избежать 
ошибок и самим не превратиться в преступни
ков против Советской власти, интересы коей мы 
призваны блюсти». При подборе руководящих 
кадров важнейшее значение Ф.Э. Дзержинский 
придавал их профессионализму, компетентности. 
Кандидатуры на рук. должности в ВЧК, помимо 
Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), всесторонне 
рассматривались и на совещаниях зав. отд. ЦК. 
Все кандидатуры на должности пред. губ. ЧК 
подбирались при участии пред. ВЧК, согласовы
вались с губкомами и обязательно утверждались 
ЦК КП. Назначение на эти посты и посты ПП 
ВЧК, как правило, сначала рассматривалось на 
заседаниях Политбюро и Оргбюро ЦК КП, а за
тем утверждалось высшими органами сов. власти 
(ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР).

ПОДГАЙСКИЙ Михаил Иванович (1894, 
Новгородская губ. — ?) — участник револ. дви

жения в России, сотр. сов. 
органов ГБ. Из семьи кре
стьянина. С 1912 работал 
молотобойцем и токарем на 
Сестрорецком оружейном 
заводе. В РСДРП(б) с 1913. 
После Февральской револ. 
депутат Сестрорецкого сов., 
чл. ревкома и штаба Крас

ной гвардии. Участник Октябрьского вооружен
ного восстания и револ. в Финляндии. В 1918 чл. 
коллегии Петроградской ЧК, зав. следственным 
отд., зам. нач. ОО. В 04.1921 нач. ОО Охраны 
финляндской границы, с 05.1921 служил в орга
нах ВЧК в Сибири.

ПОДНЯ ( Бетель- Подлобный) Николай Мар
кович (1895—1921) — контрревол. Чл. ПБО. Из 
дворян, офицер, прапорщик, адъютант хоз. ча

сти Упр. воен. снабжения. Участник контрревол. 
Петроградской боевой организации, скрывал 
свое прежнее офицерское звание, под чужой 
фамилией занимал должность полит, комисса
ра 3-го минно-подрывного дивизиона, снабжал 
документами чл. ПБО. Участник заговора Люн- 
деквиста, ликвидированного в 1920. Решением 
Петроградской ЧК в 1921 приговорен к ВМН.

ПОДОЛЬСКАЯ губ. ЧК (г. Винница) — соз
дана решением губревкома 20.03.1919. В 07.1919 
эвакуирована из Винницы. Распоряжением 
НКВД УССР 07.08.1919 С.И. Крупен откоман
дирован в Винницу на должность председателя 
губ. ЧК и зав. отд. упр. Председатели: А.Г. Бил- 
лер (20.03—05.1919); Я.П. Тимошук, врид 
(05.1919-1919); С.И. Крупен (07.08-08.1919); 
Б.А. Потажевич (1920—04.1920); Д.М. Иванов 
(1920—10.1920); В.И. Вильдгрубе (Соколов) 
(10-11.1920); П.П. Мышкин (11.1920-03.1921); 
А.М. Снопковский (03—04.1921); А.М. Заков- 
ский (04.1921-22.03.1922).

ПОДОТДЕЛ по борьбе с контрреволюцией на 
Востоке при ОО ВЧК. 31.12.1919 Ф.Э. Дзержин
ский предложил образовать при ОО ВЧК спец. 
подотд. по борьбе с контрревол. на Востоке и 
поставить во главе его Вадима Лукашева. Полит
бюро ЦК РКП(б) решило не создавать «особого 
подотдела и вообще руководимого из Москвы 
специального аппарата борьбы с контрреволю
ционным движением среди мусульман, огра
ничиться сосредоточением в ОО всех сведений, 
собираемых ЧК в населенных мусульманами гу
берниях, и дачей этим губ. ЧК общих руководя
щих указаний».

ПОДОТДЕЛ связи иногороднего отдела
ВЧК — образован решением 1-й Всероссийской 
конференции работников губ. ЧК в 06.1918.

ПОДПИСКА — официальное письменное 
обязательство.

ПОДПИСКА о невыезде — одна из мер пресе
чения. Применялась к обвиняемому, а в исключи
тельных случаях и к подозреваемому. Заключалась 
в письменном обязательстве обвиняемого или 
подозреваемого не отлучаться с места жительства 
или временного нахождения без разрешения ор
гана, ведущего расследование по делу. Применя
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лась при наличии достаточных оснований пола
гать, что обвиняемый или подозреваемый может 
скрыться, и в случаях, когда считалось целесоо
бразным взять П. с обязательством не выступать 
против сов. власти. Например: «Даю настоящую 
подписку в том, что я обязуюсь подчиняться Пра
вительству Народных Комиссаров и не призывать 
к выступления против него, что и удостоверяю 
своею подписью. 14 ноября 1917 года. Гор. Петро
град. Подполковник Сурнин».

ПОДПИСКА уволенного сотрудника ВЧК.
В целях недопущения разглашения информа
ции о специфических методах работы органов 
ВЧК все быв. сотр. данного ведомства давали 
подписку по определенной форме: «Я, ниже
подписавшийся... даю настоящую подписку в 
том, что, если по увольнению из органов ОГПУ 
буду заниматься литературной или сценической 
деятельностью, то обязуюсь ни в коем случае не 
разглашать прямым или даже косвенным путем 
в печати (периодической или непериодической), 
сценической деятельности, литературных и т.п. 
диспутах, лекциях и отдельных выступлениях 
сведений об агентурно-оперативной работе ВЧК 
и ОГПУ как в прошлом, так и в настоящем, а в 
тех случаях, когда вышеуказанные произведения 
уже имеются в виде рукописей, подготовленных 
к изданию, — не продавать издательству или не 
выпускать автор(ским) изданием без согласия на 
то соответствующих органов... для чего их пред
варительно передавать последним на просмотр».

ПОДЧИНЕННОСТЬ органов ВЧК. В цирку
ляре ВЧК о структуре органов ВЧК, подписанном 
Ф.Э. Дзержинским и В.В. Фоминым 19.11.1918, 
указывалось, что с этого времени существуют 
только такие комиссии, как ВЧК — центральный 
орган, губ. ЧК, УЧК, фронтовые ЧК, армейские 
ЧК. Все прифронтовые комиссии упраздняются, 
а подчинение осуществляется следующим обра
зом: УЧК — губ. ЧК, губ. ЧК — ВЧК, армейские 
ЧК — фронтовым ЧК, фронтовые ЧК — ВЧК. 
Кроме того, УЧК и губ. ЧК подчинены испол
комам, а фронтовые и армейские — ВЧК и воен. 
ведомству.

ПОКАЗАНИЕ — один из видов доказательств, 
используемых для установления обстоятельств, 
которые имеют значение для правильного раз
решения гражданских и уголовных дел.

ПОКАЛЮХИН Михаил Иванович (01.10.1899, 
с. Пушкино Московской губ. — 1973, г. Тамбов) — 

сотрудник сов. органов ГБ. 
В РКП(б) с 1919. В органах 
ВЧК с 1920. Один из рук. аре
стов и ликвидации вождей 
Тамбовского восстания Анто
нова. После Гражданской вой
ны в органах ГПУ, ОГПУ, нач. 
КРО ОО ПП ОГПУ по Сибири 
и Западно-Сибирскому краю; 

пом. нач. Черноморского опер, сектора ОГПУ; с 
1934 нач. ЭКО УГБ УНКВД Татарии; в 1937-1938 
нач. КРО УГБ НКВД по Кировской обл. Награ
да: орден Красного Знамени. Арестован органами 
НКВД, осужден на 5 лет лишения свободы.

ПОЛИТБЮРО г. Риги — как городской орган 
ЧК создано в 01.1919. Прекратило свою деятель
ность в связи с падением сов. власти. Начальник: 
П.П. Ирклис (01-05.1919).

ПОЛИТИЧЕСКОЕ бюро (политбюро) уездной 
милиции. В «Инструкции об организации и рабо
те местных органов ВЧК» от 15.02.1920 указано, 
что при всех уезд, подотд. милиции должны быть 
созданы П.б. в составе 5—10 чел. П.б. являлись 
отд. уезд, исполкомов и работали по заданиям 
и под непосредственным рук. и наблюдением 
губ. ЧК, во главе которых стояли соответствую
щие нач. уезд, милиции с двухгодичным стажем. 
В своей работе П.б. отчитывались перед губ. ЧК. 
Финансировались П.б. милицией по ее ставкам, 
разница же и секр. расходы выплачивались губ. 
ЧК. 12.07.1921 пред. ВЧК утвердил «Положение 
об уездных политбюро». Их обязанностью было 
ведение борьбы с гос. преступлениями на тер
ритории уезда. Район деятельности П.б. опреде
ляла адм. граница уезда. Нач. П.б. должен был 
быть чл. РКП(б), который назначался губ. ЧК по 
согласованию с уезд, исполкомом. Для решения 
служебных задач нач. П.б. имел в своем распоря
жении сеть осведомителей, агентуру, подразделе
ние войск ВЧК. Он обязан был представлять все 
сводки, бюллетени отчетности и доклады в губ. 
ЧК. Субсидирование денежными суммами П.б. 
на гласные расходы производилось финотделами 
уезд, исполкомов, а на негласные — губ. ЧК. От
четность по расходованию субсидируемых сумм 
направлялась в губ. ЧК. Права самостоятельного 
завершения дела с вынесением постановления о
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мере наказания П.б. не имело. Начальник П.б. 
мог налагать дисциплинарное взыскание в адм. 
порядке на подчиненных ему сотрудников — до 
2 недель ареста, донося о каждом случае ареста 
до сведения губ. ЧК с объяснением причины та
кового. Дела по уголовным преступлениям, воз
никавшие в П.б. и не требовавшие разработки, 
передавались в народный суд и угрозыск, если 
дело находилось в первоначальной стадии. Если 
же в уголовном деле был элемент полит, престу
пления, то таковое, как и все полит., подлежало 
направлению в губ. ЧК. Все дела по обвинению 
в полит, преступлениях, а также уголовных, свя
занных с полит., милиция и угрозыск обязаны 
были передавать в П.б. Милиция, угрозыск и 
П.б. взаимно информировали друг друга о по
ложении в уезде, при этом за П.б. сохранялось 
право конспирации. Милиция производила до
знание, обыски, выемки, аресты, допросы и т.п. 
по предложению органов ВЧК. Ранее изданное 
положение о П.б. отменялось.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ разведка — разведка, ко
торая ведется с целью сбора информации о вну
тренней ситуации гос. противника.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ фильтрация — один из 
эффективных методов работы органов ВЧК на 
гос. границе. П. ф. велась в целях выявление 
шпионов, организаторов бандитских и контрре
вол. выступлений, чл. монархических организа
ций и революционно-демократических партий. 
П. ф. осуществлялась путем опроса, наблюдения 
и осмотра багажа; при ее ведении учитывались 
сведения, полученные от сов. заграничных орга
низаций и агентуры.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ заключенный — лицо, 
осужденное за преступление, представляющее 
особую опасность для гос., и содержащееся в ме
стах лишения свободы.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ контроль (ПК) учрежден 
в целях сохранения воен., полит, и эконом, тайн, 
принятия предупредительных мер по пресече
нию преступной деятельности служащих гос., 
кооперативных и частных учреждений, кото
рые по свои планам издавали и распространяли 
произведения «печатного и устного слова». Со
трудники ПК также осуществляли контроль и 
просмотр ввозимых из-за границы и вывозимых

за границу печатных произведений, рукописей, 
кинолент, грампластинок, марок, шрифтов и др. 
Об объеме работы подразделений ПК некоторое 
представление дают данные отчета Крымского 
Ч К с  15.12.1921 по 01.01.1922: перлюстрировано 
92 221 письмо, просмотрено 37 376 писем и 25 117 
телеграмм. Органы ПК работали в тесном един
стве с Главлитом, осуществлявшим контроль за 
всеми произведениями печати, как периодиче
ской, так и непериодической (газеты, журналы, 
книги, брошюры, листовки, воззвания, афиши, 
плакаты, карты, музыкальные ноты и др.). Каж
дое предназначенное к изданию произведение 
при его поступлении в типографию для напеча
тания должно было иметь разрешительную визу.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ органы — руково
дящие органы РСДРП(б)—РКП(б), прово
дившие партийно-политическую (политико
воспитательную) работу среди личного состава 
войск и органов ВЧК. Первые П. о. появились 
в середине 1918 в корпусе войск ВЧК. Новая 
организационно-штатная структура, сложивша
яся после объединения в 05.1919 в войсках ВОХР, 
сопровождалась созданием системы П. о. с еди
ным централизованным управлением. Функции 
такого упр. были возложены на образованный в
07.1919 политотдел войск ВОХР Республики, ко
торый в 10.1919 реорганизован в Полиупр. войск 
ВОХР. В 10.1920 политотд. упразднены, вместо 
них созданы политические секретариаты.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ отделы — органы, соз
данные ЦК РКП(б) для ведения парт.-полит. 
работы и руководства ею в РККА и РККФ. 
В действующей армии П. о. фронтов, армий и ди
визий возникли в середине 1918. Первоначально 
создавались как адм.-полит. органы воен. комис
саров соединений, чл. РВС фронтов и армий. 
П. о. состоял из зав., нескольких инструкторов и 
технических работников.

«ПОЛОЖЕНИЕ ВЧК о губернских и уездных 
чрезвычайных комиссиях» подписано Ф.Э. Дзер
жинским 14.09.1918. Оно предусматривало сроч
ную организацию губ. и уезд. ЧК. Губ. ЧК долж
ны были иметь 4 основных отд.: 1) отд. по борьбе 
с контрревол.; 2) отд. по борьбе со спекуляцией;
3) отд. по борьбе с преступлениями по должно
сти; 4) отд. иногородний. При этом в менее «важ
ных» губ. городах отд. по борьбе с контрревол. и

336



отд. по борьбе с преступлениями по должности 
могли быть совмещены в один отдел. Губ. ЧК и 
УЧК могли назначать в отдельные пункты ко
миссаров. В качестве вспомогательных отд. в губ. 
ЧК создавались хоз. отд. и комендатура.

«ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийской и мест
ных чрезвычайных комиссиях». 23.10.1918 Пре
зидиумом ВЦИК за подписью пред. ВЦИК 
Я.М. Свердлова и секретаря ВЦИК А.С. Ену- 
кидзе принято «Положение о Всероссийской и 
местных чрезвычайных комиссиях». В нем гово
рилось, что «Всероссийская Чрезвычайная Ко
миссия по борьбе с контрреволюцией, спекуля
цией и преступлениями по должности является 
центральным органом, объединяющим деятель
ность местных Чрезвычайных Комиссий и пла
номерно проводящим в жизнь непосредствен
ную борьбу с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлениями по должности на всей терри
тории Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики». ВЧК являлась 
органом СНК и работала в тесном контакте с 
НКЮ и НКВД; чл. ВЧК назначались СНК; пред. 
ВЧК являлся чл. коллегии НКВД; комиссариаты 
внутренних дел и юстиции делегировали своих 
представителей в ВЧК. Смета ВЧК утвержда
лась СНК. ВЧК и ее местные ЧК имели право на 
организацию особых вооруженных отрядов, их 
численность на местах устанавливалась испол
комами Сов. по согласованию с ВЧК; кредиты 
отпускались в общем порядке через исполкомы; 
все отряды ВЧК и ЧК находились под контро
лем и на учете РВС Республики. Всеми делами 
борьбы с контрревол. и спекуляцией, преступле
ниями по должности на местах ведали организо
ванные органами власти на одинаковых правах с 
остальными своими отд. местные ЧК; чл. мест
ных ЧК назначались и отзывались исполкома
ми; пред. местных ЧК избирались исполкомами 
и утверждались ВЧК. Высшие органы ЧК имели 
право посылать в низшие органы своих предста
вителей с решающим голосом; постановления 
ЧК могли быть остановлены и отменены органа
ми ВЧК высшей инстанции. Все сметы местных 
ЧК предварительно утверждались исполкомами 
и проходили в общем порядке по смете ВЧК, все 
ассигнования на местные ЧК переводились ВЧК 
через местные исполкомы. 07.05.1921 коллегия 
ВЧК рассмотрела и утвердила проект «Положе
ния о Всероссийской чрезвычайной комиссии и

ее органах на местах». Его содержание, по сути, 
мало чем отличалось от положения от 23.10.1918, 
но детализировало права органов ВЧК. В нем 
было указано, что это ведомство ведет борьбу 
со всеми силами контрревол. и руководит этой 
борьбой на территории РСФСР, являясь органом 
СНК; чл. коллегии ВЧК назначаются СНК; один 
из чл. коллегии ВЧК входит в НКВД на правах чл. 
коллегии с совещательным голосом. Органами 
ВЧК на местах являются губ. ЧК, ОО фронтов, 
армий, по охране границ, ТЧК и др. формы ор
ганизации ВЧК. Они руководствуются штатами 
и инструкциями ВЧК и имеют право производ
ства розыска, дознания, обыска, выемки, задер
жания и ареста лиц, заподозренных и уличенных 
в контрревол. преступлениях; ВЧК также имело 
право адм. взысканий с ограничением срока за
ключения (тюрьма, концлагерь и пр.) до 5 лет; а 
в местностях, объявленных на воен. положении, 
право постановления о ВМН и приведения его в 
исполнение по делам по обвинению: в шпиона
же, контрревол., бандитизме, участии в откры
том вооруженном выступлении и расхищении 
народного достояния. В распоряжении ВЧК на
ходились войска ВЧК. Этот проект положения о 
ВЧК и ее органах был окончательно утвержден 
Президиумом ВЧК. Во время реформирования 
органов ВЧК Президиум ВЧК 22.12.1921 по до
кладу И.С. Уншлихта утвердил новый проект 
положения о ВЧК. В нем подчеркивалось, что 
ВЧК является органом при СНК, все ее органы 
должны быть милитаризованы, организацион
ная структура отвечает военной. В сферу ком
петенции ВЧК входили: борьба с контрревол., 
шпионажем, бандитизмом, охрана границ и ж. д., 
крупные преступления по должности и крупные 
хищения. ВЧК запрещено заниматься мелкими 
делами. Руководители органов ВЧК полностью 
отвечали за свои действия перед высшими ин
станциями. Вне сферы компетенции ВЧК были 
дела о спекуляции; ВЧК усилила освед. аппарат 
во всех областях своей работы и отказалась от 
вынесения судебных приговоров, также оставила 
за собой право изоляции политически вредного 
элемента (заключение и адм. ссылки). Срок ве
дения следствия устанавливался 3 месяца. Было 
предложено переименовать ВЧК в Государствен
ную политическую охрану РСФСР при СНК.

«ПОЛОЖЕНИЕ о транспортных органах 
ВЧК». В 11.1918 2-я Всероссийская конферен
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ция губ. ЧК приняла решение о создании ТО 
для работы на ж.-д., водных и шоссейных пу
тях. 03.12.1918 комиссия Совета обороны, об
судив вопрос о работе ВЧК, решила: «Поручить 
Комиссариату путей сообщения совместно с 
представителем Всероссийской чрезвычайной 
комиссии переработать положение о транс
портном отделе Всероссийской чрезвычайной 
комиссии с точки зрения невмешательства в 
технически распорядительные функции Ко
миссариата путей сообщения. Издать это поло
жение как инструкцию за подписью т. Дзержин
ского. Если соглашение достигнуто не будет, 
обратиться снова в настоящую комиссию».
10.05.1919 Ф.Э. Дзержинский утвердил «По
ложение о транспортных органах ВЧК». В нем 
был указан порядок создания органов ТО ВЧК 
и сказано, что руководство органами борьбы с 
контрревол., саботажем и преступлениями по 
должности на ж.-д., водных и шоссейных путях 
находятся в ведении ТО ВЧК (ТЧК). Положе
ние определило их задачи, штаты, организаци
онную структуру, правовое положение и поря
док ведения следствия.

«ПОЛОЖЕНИЕ об организации войск ВЧК»
подписано 01.04.1921 пред. ВЧК. В нем говори
лось, что войска ВЧК предназначаются: для обслу
живания органов ВЧК и ее обл. и местных пред
ставительств, ОО фронтов и армий, ОО по охране 
границ, для выполнения особ, заданий ВЧК. Ко
личественный состав войск ВЧК и их состав по ро
дам войск определялся пред. ВЧК по соглашению 
с РВСР и утверждался СТО. Войска ВЧК должны 
состоять из отд. единиц, прикрепляемых к ОО 
фронтов и армий, отд. самостоятельных частей при 
органах ЧК, пограничных частей, придаваемых ОО 
границ, частей особого назначения, находящихся в 
непосредственном распоряжении ВЧК. Самостоя
тельной единицей войск ВЧК являлись отд. бата
льоны войск ВЧК и отд. сотни (эскадроны), кото
рые прикреплялись по одному при каждой губ. и 
окр. ЧК и при представительствах ВЧК. Помимо 
этого, могли быть образованы отд. соединения 
войск (особого назначения) в непосредственном 
распоряжении ЧК для выполнения особых задач. 
Войска ВЧК во всех отношениях подчинялись 
пред. ВЧК. Руководство частями нач. войск ВЧК 
осуществлял непосредственно через Упр. войск 
ВЧК. Вооружение и обеспечение всеми видами 
довольствия, комплектование производились ор

ганами Народного комиссариата по воен. делам в 
порядке, установленном ВЧК по согласованию с 
РВС Республики.

«ПОЛОЖЕНИЕ об особых отделах при ВЧК».
03.02.1919 народным комиссаром по воен. делам 
Л.Д. Троцким, чл. РВС Республики С.И. Ара
ловым и пред. ВЧК Ф.Э. Дзержинским, пред. 
ВЦИК Я.М. Свердловым и секретарем В.А. Ава
несовым подписано и утверждено «Положение 
об особых отделах при Всероссийской чрезвы
чайной комиссии». В нем говорилось, что борьба 
с контрревол. и шпионажем в армии и на флоте 
возлагается на ОО ВЧК, который, находясь не
посредственно под контролем РВСР, выполняет 
все его задания; зав. ОО назначается один из чл. 
коллегии ВЧК по соглашению последней с РВСР. 
При этом РВСР предоставляется право выдви
нуть своего кандидата, который и утверждается 
по соглашению с ВЧК. Общее рук. борьбой с 
противниками сов. власти в армии и на флоте 
было возложено на ВЧК, которая через свой ОО 
руководила работой местных ОО и контроли
ровала их деятельность; органами, ведающими 
борьбой с контрревол. и шпионажем в армии и 
тылу, являлись ОО при губ. ЧК — фронтовые и 
армейские, подчиненные ОО ВЧК. Районы дей
ствий губ., фронтовых и армейских ОО опреде
лялись особыми инструкциями; фронтовые и 
армейские ОО также выполняли все задания 
РВСР, фронтов и армий, а ОО губ. ЧК — мест
ных воен. комиссариатов. РВС одному из своих 
чл. и воен. комиссарам предоставило право кон
троля за выполнением заданий. Зав. местными 
ОО назначались ОО при ВЧК непосредственно 
или по представлению местных ЧК или армей
ских и фронтовых РВС. ОО имели право ведения 
следствия и всех связанных с ними действий, как 
то: обысков, выемок и арестов, которые произ
водились по ордерам ВЧК или губ. ЧК. Креди
ты на содержание всех ОО отпускались в общем 
порядке, принятом для ВЧК. После опублико
вания настоящего положения отменены все по
ложения и постановления об ОО, воен. контроле 
и др., противоречившие этому постановлению.
08.02.1919 пред. ОО ВЧК М.С. Кедровым во все 
ОО было направлено «Положение об особых от
делах» для сведения и руководства и указано, что: 
1) все действовавшие до сего времени положения 
о бывшем воен. контроле отменяются; 2) ввиду 
того, что функции фронтовых ОО сокращаются
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(право организации и руководства отпали) и по
следние превращаются преимущественно в орга
ны регистрационного характера, армейский ОО 
в адм. отношении переходит в непосредственное 
подчинение ОО при ВЧК; 3) за фронтовыми ОО 
остается право постановки заданий армейским 
ОО и регистрации добытого последними мате
риалов, а потому все сведения регистрационного 
характера армейскими ОО должны сообщаться 
в копиях фронтовому ОО; 4) из-за пересмотра 
временных штатов указать изменения, которые 
должны быть внесены в штаты.

ПОЛТАВСКАЯ губ. ЧК (г. Полтава) — образо
вана решением губревкома; прекратила свою де
ятельность в 08.1919 после эвакуации. Решением 
Полтавского губкома ЦК(б) У 18.12.1919 создана 
вновь; на основании решения ВУЦИК 22.03.1922 
ЧК преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: Н.К. Василенко (06—17.02.1919); Н.П. Тарно
градский (17.02—04.1919); Неструев (Нестроев) 
(26.04-05.1919); Н.А. Алексеев (04.05-05.1919); 
Барсуков (05.1919—20.05.1919); А.П. Долгополов 
(05—07.1919); П.Е. Ганенко (Анненков) (07—
08.1919); А.И. Путилин (12.1919); Я.М. Баскаков 
(12.1919-05.1920); В.И. Иванов (28.05-06.1920); 
Г.Я. Магон (06.1920-25.08.1920); Г.Ф. Руда
ков (25.08-10.12.1920, 18.12.1920-08.09.1921);
С. С. Любомирский, врид (10—18.12.1920); Латвер 
(09-12.1921); Э.Э. Линде (12.1921-22.03.1922).

ПОЛУКАРОВ Иван Николаевич (1895, Ря
занская губ. — 12.1920) — сов. воен. деятель, со
трудник органов ВЧК. Из крестьян. Русский.

В РСДРП(б) с 1917. Образо
вание среднее. Участник 1-й 
мировойвойны. В 1917чл. Пе
троградского ВРК. В РККА: 
учился в Воен. академии ГШ 
РККА, 11.1918-04.1919; нач. 
опер. отд. штаба бригады,
05—09.1919; нач. штаба 1-й 
бригады 36-й стрелк. диви
зии, 09.1919—12.1920. В ор

ганах ВЧК: чл. ВЧК с 12.1917; чл. коллегии ВЧК; 
секретарь ВЧК, 01—03.1918; зав. отд. по борьбе 
с контрревол. ВЧК, 18.03—20.05.1918; секретарь 
ВЧК, 05.1918—1918; зав. инспекторским подотд. 
иногороднего отд. ВЧК, 1918; врио нач. штаба во
йск корпуса ВЧК, 06—15.07.1918; пом. нач. штаба 
войск корпуса ВЧК, 15.07—11.1918; пом. зав. ж.-д.

отд. ВЧК, 08-11.1918. В 12.1920 умер от тифа.

«ПОЛЬСКАЯ организация войскова» — наци
оналистическая разведывательно-диверсионная 
организация воен. типа. Возникла в конце 1914 — 
начале 1915 по инициативе Ю. Пилсудского для 
ведения борьбы за создание самостоятельного 
Польского гос. В конце 1918 начала подрывную 
работу. Руководителями, как правило, были ка
дровые офицеры-легионеры. Гл. организация — 
«Команда Украины» (Киев). В важнейших горо
дах Украины имелись коменданты «П. о. в.», она 
наладила связь с деникинской и врангелевской 
разведками. В 1919 украинские чекисты рас
крыли и ликвидировали организации «П. о. в.» в 
Виннице, Харькове, Одессе. С началом наступле
ния белопольских войск в 04.1920 остатки «П. о.
в.» активизировали свою деятельность по сбору 
информации, проведению диверсий, созданию 
банд в прифронтовой полосе. Летом 1920 чеки
сты уничтожили организации «П. о. в.» в Киеве, 
Одессе, Харькове, Житомире, Минске, Бобруй
ске, Орше, Москве и Петрограде. Несколько 
крупных подпольных организаций и ряд мелких 
ячеек были ликвидированы в 1921 в Харькове, 
Киеве, Белой Церкви, Одессе и Умани.

ПОЛЯКОВ А.Я. (1897-?). В РСДРП(б) с
1917. В органах ВЧК: с 12.1917 занимал должно

сти нач. контрразв., нач. опер, 
отряда, затем особоупол. ВЧК. 
В 1918—1919 чл. коллегии и 
зав. подотд. Всеукраинской 
ЧК, нач. милиции Украины; 
с 01.1920 нач. отд. по борьбе 
с бандитизмом Киевской губ. 
ЧК, нач. Киевской милиции; 
с 12.1920 нач. отд. по борьбе с 

бандитизмом Крымской ЧК; с 10.1921 инспектор 
орган, отд. ВЧК; с 08.1922 нач. инспекторского 
отд-я орган, отд. ГПУ. С 1923 на адм.-хоз. работе.

ПОМЕЩЕНИЕ ВЧК. 07.12.1917 ВЧК пору
чила Петерсу и Трифонову выяснить, где долж
на находиться Комиссия: в Петропавловской 
крепости или быв. здании градоначальства.
08.12.1917 ВЧК решила Комиссию разместить по 
адресу: ул. Гороховая, д. 2.

ПОМИЛОВАНИЕ — акт верховной власти, 
полностью или частично освобождающий осуж
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денного от наказания или заменяющий назна
ченное ему судом более мягким.

ПОМОЩНИК заведующего секретно-опера
тивным отделом губ. ЧК. В положении о СОО губ. 
ЧК, выработанном и принятом 3-й Всероссий
ской конференцией ЧК 03.06.1919, указывалось, 
что СОО ведает сек.-информ. частью; на п. з. 
СОО возлагается: распределение работы между 
сотр. своей части, сбор и систематизация посту
павшего от стола информации материала и фор
мулировка предварительных выводов для окон
чательного решения того или иного вопроса зав. 
отд.; рук. работой инспекторов по выполнению 
порученных им задач.

ПООЩРЕНИЕ агентов. Одной из мер борьбы 
органов ВЧК со спекуляцией, контрревол. и пре
ступлениями по должности было материальное 
поощрение доносителей. 17.02.1918 ВЧК решила 
платить а. и осведомителям за услуги не более 10 % 
только после окончания дела. Практиковались и 
разовые выплаты. Так, 30.04.1918 отд. по борьбе со 
спекуляцией выдал 19 452 руб. Слуцкеру за указа
ние места нахождения 63 ф. 31 з. золота у спекулян
та. 62.05.1918 агент Ерохин получил 12 500 руб. 80 
коп. «за указание им спекулянта нитками».

ПОПАШЕНКО Иван Петрович (1898, хут. 
Перебой Воронежской губ. — 21.01.1940) — со

трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Русский. В РКП(б) с 07.1918. 
Образование: приходское учи
лище; 4-классное гор. учили
ще, г. Самарканд, 1910—1915. 
В Самарканд переехал с се
мьей в 1906; канцелярист, 
писарь гражданского стола 
Самаркандского окр. суда,

03.1915—01.1918; рядовой в отряде (по совмести
тельству), г. Самарканд, 02—05.1918; секретарь 
Самаркандского обл. ревтрибунала, 03.1918— 
03.1919; пред. Самаркандского обл. ревтрибуна
ла, 03.1919—03.1920. В органах ВЧК: следователь 
ОО Самаркандо-Бухарской группы войск, 03— 
11.1920; упол. по организации районной ЧК в Бу
харе, 1920—11.1920; упол. ОО воен. экспедиции 
в Восточной Бухаре, 1920—11.1920; нач. агентур
ного отд-я, зам. нач. пограничного ОО № 1 (охра
на китайской границы), 11.1920—06.1921; упол.

ударной группы ЧК по разработке и ликвидации 
банды ген. Дутова, 1921; упол. и пом. нач. СОЧ 
ОО Туркестанского фронта, 06.1921—1921; пом. 
нач. Туркестанского фронта, с 1921. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: ст. майор 
ГБ. Награды: орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, знак «Почетный работник 
ВЧК-ГП У  (V)». Арестован 04.11.1938. Пригово
рен ВК ВС СССР 19.01.1940 к ВМН. Расстрелян
21.01.1940. Не реабилитирован.

ПОПОВ Дмитрий Иванович (1892, Троицкая 
вол. Клинского уезд Московской губ. — после

28.02.1921, г. Москва) — эсер 
и анархист. Из крестьянской 
семьи. Русский. Чл. ПЛСР, 
1917—1919, анархист, 1919— 
1921. Образование началь
ное. До 1906—1914 рабочий 
фабрик и заводов, рабочий 
газетной артели, г. Москва. 
В армии в 1914—1917: матрос 
Балтийского флота; вел ре

вол. работу в Гельсингфорсе, редактор газеты 
«Социал-революционер-интернационалист»,
г. Гельсингфорс; чл. ВЦИК (избран на II съез
де Советов); нач. отряда моряков Балтийского 
флота. В 12.1917 эвакуировался с отрядом в Мо
скву. В ВЧК: нач. отряда при Президиуме ВЧК,
12.1917-07.07.1918; чл. ВЧК с 03.1918. В 06.1918 
нач. опер. отд. штаба ЦК ПЛСР по организации 
восстания в Москве; участвовал в аресте пред. 
ВЧК Ф.Э. Дзержинского; после ликвидации 
мятежа скрылся. Ревтрибуналом при ВЦИК за
очно осужден; проживал нелегально в Москве; 
лечился от «нервного паралича» до 12.1918. По 
поручению ЦК ПЛСР в 12.1918 уехал в Харьков; 
нач. Центрального повстанческого штаба ПЛСР 
против Петлюры, г. Харьков, 01—02.1919. В 1919 
под фамилиями Кормилицына и Самородова 
служил в РККА: пом. ком. 1-го Украинского сов. 
полка; участвовал в работе съезда ПЛСР в Кие
ве; после съезда уехал в Одессу; по решению ЦК 
ПЛСР вернулся в Киев; на нелегальной работе 
в Киеве при Деникине; уехал из Киева в Екате- 
ринославскую губ., прибыл в Ново-Московский 
уезд; вышел из ПЛСР и вступил в партию 
анархистов-коммунистов; в Екатеринославле 
вступил в повстанческую армию Н. Махно; ком. 
части 2-го Сулинского полка повстанческой ар
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мии Махно; ком. 3-го Екатеринославского полка 
армии Махно; в 12.1919—1920 ком. отряда, пол
ка группы П. Петренко армии Махно; зам. зав. 
культурно-просветительного отд. армии Махно; 
чл. ВС армии Махно; секретарь «Совета револю
ционных махновцев»; вместе с В.В. Куриленко 
от лица армии Махно подписал соглашение о 
сотрудничестве с сов. властью, г. Харьков, 1920 
(от большевиков соглашение подписали Яков
лев, Кун, Фрунзе, Гусев); представитель армии 
Махно в Харькове. В ночь 25—26.11.1920 аресто
ван в Харькове органами ВУЧК в связи с воен. 
действиями махновцев против Красной армии; 
в 12.1920 направлен в Москву, содержался в 
тюрьме ОО 3 4 К, числился за СО. На первом до
просе 04.01.1921 относительно участия в июль
ских событиях в Москве в 1918 показал: «...о 
готовившемся акте против Мирбаха от эсеров я 
узнал за два дня, когда за мной, находящимся в 
деревне в отпуске, приехали товарищи, послан
ные Александровичем, с требованием выехать в 
Москву. По отношению к акту против Мирбаха 
я был с партией солидарен. Никакого участия 
в подготовке якобы восстания против сов. вла
сти не принимал, вооруженное столкновение 
в Трехсвятительском переулке было актом са
мообороны...»; а по поводу действий махновцев 
заявил: «...если действительно Махно начал во
енные действия, то они для меня ничем не объ
яснимы и к таковым я отношусь отрицательно. 
Ни о каких скрытных и тайных замыслах Мах
но не знал и в них не участвовал». В ходе след
ствия по его делу М.Я. Лацис указал следовате
лю: «Тов. Бренер! По совету тов. Дзержинского 
Попова все еще держать до более подходящего 
момента, до ликвидации Махно, выжимая из 
него все сведения». В 02.1921 П. направил из 
тюрьмы личное письмо и ответы на вопросы 
М.Я. Лациса в Президиум ВЧК, Ф.Э. Дзержин
скому. С учетом заочного осуждения 1918 при
говорен к ВМН. Расстрелян после 28.02.1921, не 
позднее 18.05.1921. В заключении Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по делу 
о мятеже левых эсеров в Москве записано, что 
«...никаких материалов о преступной деятельно
сти Попова, которая бы повлекла за собой выс
шую меру социальной защиты (расстрел), в деле 
не имеется. Дело не пересматривалось. На По
пова Дмитрия Ивановича распространяется дей
ствие п. 3 ст. 5 Закона РСФСР “О реабилитации 
жертв политических репрессий” от 18.10.1991».

ПОПОВ М.В. — сотрудник сов. органов ГБ. 
В 01.1921 нач. тюрьмы комендатуры ВЧК.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО — одна из мер пресече
ния в виде личного П. или П. общ. организаций. 
Личное П. состоит в принятии на себя заслужи
вающими доверия лицами письменного обяза
тельства в том, что они ручаются за надлежащее 
поведение и явку подозреваемого или обвиняе
мого лица по вызову производящего дознание 
следователя, прокурора и суда.

ПОСЛУЖНОЙ список. 31.10.1921 Президиум 
ВЧК принял решение «Об аттестации особистов» 
по докладу Артузова. Было признано необходи
мым вести на всех сотр. органов ЧК обязатель
ные послужные списки; поручено Артузову раз
работать инструкцию о порядке восстановления 
послужного списка в части прежней службы 
сотр. и дать на ознакомление чл. Президиума. 
В инструкции «По проверке и аттестации сотруд
ников органов ВЧК» от 01.12.1921 указывалось, 
что время аттестации сотр. должно совпадать со 
временем заведения его правильного послужно
го списка по указанному образцу. Послужные 
списки должны быть заведены и на быв. чеки
стов и особистов, откомандированных из ВЧК, 
согласно циркуляру ЦК РКП(б) от 26.11.1921. 
Каждый чекист и особист, почему-либо не про
шедший через учет или аттестацию или уклонив
шийся от проверки и аттестации, в дальнейшем 
должен дать исчерпывающие объяснения по это
му вопросу. Его объяснения заносятся в послуж
ной список. Небрежно ведущиеся П. с. сотр., ча
сто формально заполняемые, лишь с указанием 
времени прибытия или откомандирования, без 
оценки его работы, мало помогают в определе
нии ценности сотрудника. Задачей комиссии по 
проверке и аттестации являлся сбор подробного 
первичного материала, характеризующего со
трудника, внимательный его разбор, выяснение 
всех деталей из личного опроса сотр., — экзамен 
по элементарным вопросам чекистской работы. 
На основе этого следует составить его мотиви
рованную характеристику для помещения в по
служной список. При ведении П. с. руководство
ваться следующим: всякая запись в П. с. должна 
быть действительной характеристикой сотр. на 
основании оценки фактически проделанной им 
работы. Все понижения, повышения или пере
мещения по службе должны быть мотивированы
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в его П. с. Занесение в П. с. проступков должно 
производиться с особой осторожностью, чтобы 
не испортить необдуманно его характеристику 
записью случайного или мало расследованного 
проступка. Желательно при первом проступ
ке сотр. ограничиться тов. внушением или адм. 
взысканием с предупреждением, что в следую
щий раз наказание за проступок будет занесено 
в послужной список. В П. с. должна заноситься 
оценка исполнения сотрудником наиболее важ
ных и ответственных поручений, даваемых ему. 
При откомандировании сотрудника из одного 
чекистского органа в др. обязательно занесение 
нач. или пред. губ. ЧК в П. с. оценки его деятель
ности за период работы в данном органе. Без 
этой записи стол личного состава не имеет права 
выдавать сотруднику командировочные доку
менты.

ПОСОБИЯ сотрудникам. В органах ВЧК не 
существовало четких правил выдачи пособий 
своим сотрудникам. Это было в ведении нач. 
(зав.) отд. и служб. Денежные выплаты произ
водились по просьбе чекистов для приобретения 
одежды, обуви, оплаты жилья, оказания мате
риальной помощи, поддержания здоровья и др. 
целей. Так, 29.10.1919 Президиум ВЧК решил 
выдать семьям погибших во время набега бело
гвардейцев на Петроград единовременное посо
бие — по 10 тыс. руб. на каждую семью.

ПОСОБНИК — 1) лицо, содействовавшее 
совершению преступления советами, указания
ми, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устране
нием препятствий; 2) лицо, заранее обещавшее 
скрыть преступника, средства или орудия совер
шения преступления, следы преступления, пред
меты, добытые преступным путем.

ПОСТ — в ВЧК все порученное для охраны 
и обороны часовому, а также место или участок 
местности, на котором он выполняет свои обя
занности.

ПОТЕРПЕВШИЙ — лицо, которому престу
плением причинен моральный, физический или 
имущественный вред. Постановление о призна
нии пострадавшего от преступления П. выносят 
лица, производящие дознание, а суд дает соот
ветствующее определение.

ПОТРЕСОВ Александр Николаевич (13.09. 
1869, г. Москва — 11.07.1934, г. Париж) — рус.

социал-демократ, один из 
лидеров меньшевизма. Из 
семьи ген.-м. Образование: 
естественный факультет Пе
тербургского университета 
1891; 2 курса юридического 
факультета. С начала 1890-х 
участвовал в создании марк
систских кружков. В 1896 во
шел в «Петербургский союз 

за освобождение рабочего класса». На II съезде 
РСДРП примкнул к меньшевикам. Во время 1-й 
мировой войны 1914—1918 социал-шовинист. 
После Октябрьской револ. 1917 работал в Гла
вархиве. Неоднократно арестовывался ВЧК. 
В 1920 привлекался по делу контрревол. орга
низации «Тактический центр». Постановле
нием Верховного ревтрибунала при ВЦИК от
07.08.1920 амнистирован. Впоследствии эмигри
ровал за границу и сотрудничал в газете А.Ф. Ке
ренского «Дни».

ПОХВАЛИНСКИЙ Борис Александрович
(1893, г. Нижний Новгород — 15.03.1938, г. Мо
сква) — участник Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. 15.11.1920 выдвинут на пост директора 
Гос. полит, охраны ДВР на совещании Дальнево
сточного бюро ЦК РКП(б) забайкальской, при
морской и амурской делегациями и 24.10.1920 
утвержден в должности. 10.01.1921 снят «за на
рушение демократии». В дальнейшем на дипло
матической работе. К 1937 первый секретарь ПП 
СССР в Латвии. Арестован 05.11.1937. Расстре
лян по приговору ВК ВС СССР 15.03.1938. Реа
билитирован в 1956 поем.

ПОЧЕТНОЕ революционное оружие — осо
бый вид награды в Красной армии в 1919—1930. 
Присуждалось ВЦИК и РВСР «за особые бое
вые отличия» высшему нач. составу в действую
щей армии. П. р. о. являлась шашка (кортик) 
со знаком ордена Красного Знамени. Декрет об 
учреждении П. р. о. издан ВЦИК 08.04.1920, но 
награждать им начали еще в 1919.

ПОЧЕТНЫЙ красноармеец — звание, которое 
присваивалось видным деятелям сов. гос., военач. 
и др. лицам, внесшим большой вклад в обуче
ние, воспитание красноармейцев и командиров,
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устройство их быта и выполнение служебно
боевых задач. Как правило, П. к. избирался на со
браниях личного состава части, соединения, о чем 
объявлялось в соответствующих приказах. В ряде 
случаев выписывалась красноармейская книжка, 
выдавался комплект обмундирования, в подраз
делении вывешивались описание подвига П. к. и 
его биография. Первыми П. к. в частях внутрен
них войск были избраны С.М. Буденный (1921), 
Ф.Э. Дзержинский (1922).

ПП ВЧК по Крыму (г. Симферополь) — соз
дано решением Крымского ревкома 21.01.1921. 
Полпред: С.Ф. Реденс.

ПП ВЧК по Западному краю (г. Смоленск) — 
создано в 01.1921; 06.02.1922 преобразовано в 
ПП ГПУ. Полпреды: Ф.Д. Медведь (01.1921—
18.11.1921); В.Ф. Панкратов (18.11.1921—
06.02.1922).

ПП ВЧК по Западному фронту (г. Смоленск) — 
создано в 1920; в 01.1921 переименовано в ПП 
ВЧК по Западному краю. Полпред: Ф.Д. Мед
ведь (04.1920-01.1921).

ПП ВЧК по Кавказу (г. Ростов-на-Дону). 
Сначала именовалось ПП ВЧК по Донской обл. 
и Северному Кавказу, с 12.1920 стало именовать
ся ПП ВЧК по Кавказу. Оно обеспечивало общее 
руководство органами ЧК Северного Кавказа 
и оказывало помощь органам местной власти в 
Армении и Азербайджане по организации респу
бликанских органов ЧК. После установления сов. 
власти в Грузии в 03.1921 решено разделить ПП 
ВЧК. Но приказ ВЧК об организации ПП в Тиф
лисе не издавался. Аппарат ПП ВЧК по Кавказу 
в Тифлис не перемещался и остался в Ростове- 
на-Дону. Отдельного его аппарата не создава
лось, потому что сов. республики Закавказья не 
входили в состав РСФСР. До образования СССР 
ПП ВЧК на Кавказе выполнял консультативные 
функции, и его обслуживали несколько сотруд
ников ВЧК, временно откомандированных в 
Тифлис. 03.05.1921 ЦК РКП(б) утвердил проект 
взаимоотношений между ВЧК, ЧК на Кавказе 
и местными органами ЧК. На основании это
го полпреду ВЧК на Кавказе были подчинены 
Азербайджанская, Дагестанская, Грузинская, 
Армянская ЧК. Полпред ВЧК по Донской обл. 
и Северному Кавказу: К.И. Ландер (04.1920—

04.09.1920). ПП ВЧК: И.П. Бакаев (04.09.1920—
01.1921); С.С. Лобов (01.03-03.1921); Г.А. Руса
нов (03.1921-06.02.1922).

ПП ВЧК по Киргизскому краю (г. Орен
бург) — создано в 09.1920; преобразовано в ПП 
ГПУ 06.02.1922. Полпреды: И.А. Кадушин (09—
10.1920); М.И. Лебедев (10-12.1920); Г.С. Мороз 
(12.1920-01.1921, 09.1921 -06.02.1922); И.К. Да
ниловский (01—09.1921).

ПП ВЧК по Приволжскому военному округу
(г. Самара) — создано приказом ВЧК 03.08.1921. 
На ПП возложено руководство органами ЧК в 
Поволжье. 06.02.1922 переименовано в ПП ГПУ. 
Полпреды: Я.Г. Горин, и.о. (03.08—09.1921); 
Марцинковский (09—10.1921); Г.М. Ива
нов (10.1921—15.11.1921); А.Т. Стельмахович 
(15.11.1921-06.02.1922).

ПП ВЧК по Сибири (г. Омск) — образовано
03.01.1920 приказом ВЧК для обеспечения обще
го руководства деятельностью всех ЧК Сибири;
06.02.1922 ПП ВЧК переименовано в ПП ГПУ. 
Полпред: И.П. Павлуновский (03.01.1920—
06.02.1922).

ПП ВЧК в Тамбовской губернии (г. Тамбов) — 
создано приказом ВЧК в 08.1920. Полпреды: 
П.П. Громов (08—10.1920); А.М. Левин (Л.Н. Вель
ский) (1921); П.П. Громов (10-11.1921).

ПП ВЧК по Туркестану (г. Ташкент) — об
разовано приказом ВЧК 19.04.1920; 06.02.1922 
преобразовано в ПП ГПУ. Полпреды: Г.И. Бо- 
кий (19.04-08.1920); Я.Х. Петерс (08.1920—
06.02.1922).

ПП ВЧК по Уралу (г. Екатеринбург) — соз
дано приказом ВЧК 26.08.1921; 06.02.1922 
преобразовано в ПП ГПУ. Полпреды ВЧК:
А.Г. Тунгусков (26.08—12.1921); Г.С. Мороз 
(12.1921-06.02.1922).

ПП ВЧК по Юго-Востоку (Ростов-на-Дону) — 
образовано решением Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б) в 03.1921. ЦК РКП(б) 03.05.1921 утвер
дил проект взаимодействия между ВЧК, ЧК на 
Кавказе и местными органами ЧК. ПП ВЧК по 
Юго-Востоку подчинялись Донская и Кубан
ская обл. ЧК, Ставропольская и Терская губ. ЧК.
06.02.1922 ПП ВЧК переименовано в ПП ГПУ.
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Полпреды: Г.А. Русанов (03.1921—05.05.1921); 
М.Н. Буров (05.05—25.06.1921); Г.А. Трушин 
(25.06.1921-06.02.1922).

ПРАВОВОЕ положение ВЧК. Все действия 
органов ВЧК регламентировались норматив
ными актами. В первые месяцы существования 
органов ВЧК полит, руководство страны толко
вало право как орудие классового господства, 
и «государство реализовало этот принцип в ре
волюционном правосознании». Оно означало, 
что власть не собирается заниматься юридиче
скими формальностями: доказательством вины, 
защитой и правами обвиняемых. Каждый чел. 
мог быть арестован, заключен в тюрьму и даже 
казнен, если возникало подозрение, что он мо
жет оказаться хотя бы потенциально опасным 
для диктатуры пролетариата. Функции ВЧК, 
основные направления ее деятельности и рамки 
полномочий определялись выс. орг. власти и упр. 
РСФСР. Для решения своих задач у органов ВЧК 
был адекватный объем полномочий. Выс. орг. 
гос. власти и упр. постоянно уточняли полномо
чия органов ВЧК, о чем свидетельствуют собы
тия 1918. Сначала ВЧК имела право вести лишь 
опер.-разыскную работу, дознание и следствие с 
передачей дел после окончания предварительно
го следствия в судебные органы, на предприятия 
и в учреждения для принятия адм. мер воздей
ствия, а в последующем и право на принятие мер 
пресечения: арестов, выемок, обысков, а также 
адм. мер — штрафов и высылок. После создания 
ВЧК много внимания было уделено уточнению 
правового положения силовых структур и су
дебных органов. 01.01.1918 СНК обсудил вопрос 
«О точном разграничении функций существую
щих учреждений розыска и пресечения, след
ствия и суда». Заслушав доклады И.З. Штейнбер- 
га, Ф.Э. Дзержинского и В.Д. Бонч-Бруевича, а 
также заявления В.А. Александровича, пред. рев
трибунала Зорина и следственной комиссии при 
Петроградском сов., СНК решил упорядочить 
борьбу с контрревол., саботажем и спекуляци
ей, сконцентрировав в ВЧК всю работу розыска, 
пресечения и предупреждения преступлений, а 
дальнейшее ведение дел, следствия и постановку 
дела на суд представить следственной комиссии 
при трибунале. ЧК было рекомендовано разгра
ничить их деятельность на подотд.: провокаци
онный, уголовный, спекуляции и контрревол. 
Решением выс. орг. власти соответствующими

правами наделялись и создаваемые территори
альные органы ВЧК. Для выполнения своих обя
занностей сотр. ВЧК получали соответствующие 
документы (мандаты). В процессе развития орга
нов ВЧК менялось и правовое положение органов 
госбезопасности. Так, 31.01.1918 СНК разгра
ничил функции органов розыска и пресечения, 
следствия и суда. «В Чрезвычайной комиссии, — 
говорилось в постановлении, — концентрируется 
вся работа розыска, пресечения и предупрежде
ния преступлений, все же дальнейшее ведение 
дел, ведение следствия и постановки дела на суд 
предоставляется следственной комиссии при 
трибунале». В конце 1918 в результате улучшения 
внугриполит. обстановки в стране возникла необ
ходимость в уточнении функций и прав ЧК и при
ведении их в соответствие с задачами укрепления 
револ. законности, сформулированными на 
VI Всероссийском съезде Советов 08.11.1918. 
Приказом ВЧК № 4 от 15.11.1918 за подписью 
Ф.Э. Дзержинского было указано, что ЧК, явля
ясь органом борьбы, должны применять меры на
казания лишь в адм. порядке, т.е. меры предупре
ждения тех или иных незаконных действий, для 
чего комиссии и прибегают к арестам в адм. по
рядке, высылкам и т.д. Не законченные же след
ствием дела о незаконных действиях отдельных 
лиц и организаций должны передаваться в судеб
ные инстанции, каковыми являются ревтрибуна
лы, народные суды и пр., на предмет осуждения 
виновных; ЧК ни в коем случае «не должны брать 
на себя функции этих судов».

ПРАКТИКАНТСТВО в органах ВЧК. В 1918 
сформировалась система П. Органам ВЧК было 
рекомендовано вновь поступавших на службу 
сотр. зачислять в резерв назначения для двухне
дельных испытаний с прикреплением к одному 
из опытных чекистов для теоретической и прак
тической подготовки. П. становились рабочие- 
коммунисты, красноармейцы, нач. состав войск, 
служащие Фельдъегерского корпуса, разведчи
ки, секр. сотр., обслуживающий персонал и, как 
исключение, некоторые беспартийные, «лишь 
из давно работающих и проверенных сотрудни
ков наших органов». Окончательно институт П. 
сложился к середине 1920-х.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЧК при СНК 
УССР (г. Киев). Представитель ВЧК при СНК 
УССР назначен на объединенном заседании
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Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) 16.08.1919 
с целью объединения органов ВЧК и ВУЧК на 
Украине единым руководством. Представитель: 
Я.Х. Петерс (16.08-09.1919).

ПРЕЗИДИУМ ВЦИК -  1) до 12.1919 осу
ществлял орг.-распорядительные функции: 
подготовка материалов для пленумов ВЦИК, 
проведение в жизнь принятых постановлений, 
утверждение докладчиков и др.; 2) верховный 
орган гос. власти между сессиями ВЦИК.

ПРЕЗИДИУМ ВЧК. Избран на заседании 
чл. ВЧК 21.12.1917 в составе 5 чел.: пред. комис
сии и президиума Ф.Э. Дзержинский, товарищи 
пред. H.A. Жиделев и К.А. Яковлев, секретари 
Я.Х. Петерс и И.К. Ксенофонтов. 26.04.1918 на 
заседании ВЧК после рассмотрения вопроса «Об 
организации работы Президиума Комиссии и 
его составе» было решено, что П. ВЧК состоит 
из пред., 2 его пом. (тов.) и 2 личных секрета
рей, причем тов. пред. утверждается Комиссией, 
а личные секретари по личному выбору пред.
11.07.1918 решением собрания чл. ВЧК состав 
Президиума ВЧК сокращен до 3 чел. 24.04.1919 
по предложению Ф.Э. Дзержинского коллегия 
ВЧК постановила создать постоянный Президи
ум ВЧК в составе: пред. И.К. Ксенофонтов (зам. 
пред. ВЧК) и чл.: зав. инструкторским отд. ВЧК 
Г.С. Мороз и заведующий ТО ВЧК И.Д. Чугурин. 
С 1920 в компетенцию П. входили, в основном, 
принятие внесудебных решений по следствен
ным делам, законченным в отделах ВЧК, пере
мещение сотрудников ВЧК.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ следствие — самосто
ятельная стадия уголовного процесса, следующая 
за возбуждением уголовного дела. Деятельность 
органов ВЧК по сбору, проверке и оценке дока
зательств о происшедшем преступлении в целях 
его быстрого и полного раскрытия, изобличения 
и привлечения к ответственности виновных, 
принятия мер к выявлению причин и условий, 
способствовавших совершению преступления, а 
также мер по обеспечению возмещения причи
ненного ущерба. П. с. заключается в сборе, про
верке и оценке доказательств.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЧК при пред
седателе Президиума ВЦИК РСФСР. С конца 
1920 по 1922 существовала своеобразная форма

гос. контроля, которая впоследствии не получи
ла развития. В 1921—1922 представителем ВЧК 
при председателе Президиума ВЦИК был Скра- 
мэ. 14.06.1921 зампред ВЧК И.С. Уншлихт под
писал следующий мандат: «Представитель сего, 
комиссар особых поручений при Президиуме 
ВЧК тов. Скрамэ командируется в составе поезда 
“Октябрьская революция” для сопутствования 
председателя ВЦИК тов. Калинина. Тов. Скрамэ 
имеет право ревизовать и обследовать все чрез
вычайные комиссии, а равно и другие советские 
учреждения, пресекая все обнаруженные злоупо
требления, привлекая виновных к ответственно
сти. Всем гражданским, военным и партийным 
органам оказывать содействие тов. Скрамэ при 
исполнении им возложенных на него обязан
ностей». Во время поездки по Уралу Скрамэ не 
только лично ревизовал работу чекистских под
разделений, но и доводил до их руководителей 
мнение М.И. Калинина. Так, 30.06.1921 он писал 
из Алапаевска пред. Екатеринбургской губ. ЧК: 
«От имени председателя ВЦИК тов. Калинина 
передаю вам, что с беззаконностью, самовольны
ми арестами, расстрелами беспощадным образом 
пора покончить и восстановить революционную 
законность... Ликвидируйте скорее свой подвал, 
произведите чистку личного состава арестного 
дома № 1...» 06.09.1921 после поездки с Калини
ным в поезде «Октябрьская революция» Скрамэ 
представил доклад в ВЧК. Он подверг ревизии
14.08.1921 Пензенскую губ. ЧК, 15-18.08.1921 -  
Самарскую, 20—22.08.1921 — Саратовскую, за
тем Астраханскую губ. ЧК. По докладам Скрамэ 
Калининым были освобождены 1818 заключен
ных. После реформирования ВЧК и образова
ния ГПУ И.С. Уншлихт считал форму контроля 
представителя ГПУ при председателе Президиу
ма ВЦИК нецелесообразной.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Михаил Павлович. По
докладу К.И. Ландера на заседании внесудебной 
тройки ВЧК под пред. Ф.Э. Дзержинского за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — наиболее существен
ное нарушение законности и правопорядка, вле
кущее за собой уголовное наказание.

ПРИВОРОТСКИЙ Цжгорий Марко-
вич — сотр. сов. органов ГБ. Еврей. В 1919 и.о.
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зав.следственного отд-ния при президиуме ВЧК; 
в 1921 нач. следственной части ВЧК.

ПРИГОВОР — решение, вынесенное судом 
(или внесудебным органом ВЧК) в результате 
разбирательства конкретного дела и устанавли
вающее невиновность или виновность подсуди
мого, меру наказания виновному, а также другие 
правовые последствия признания невиновности 
или виновности подсудимого.

ПРИЕМ сотрудников в ВЧК. Подбор кадров 
в органы ВЧК рассматривался как важнейшее 
условие выполнения служебных задач. «Все 
внимание должно быть обращено на подбор 
людей», — писал Ф.Э. Дзержинский, постоян
но подчеркивая важность подбора сотрудников, 
умение «подбирать людей в живой жизни для 
дела». Он усматривал прямую связь между подбо
ром сотрудников и авторитетом гос. учреждения: 
«Только тогда, когда мы сами осознаем необхо
димость подбора работников, честного отноше
ния к тому делу, которое вручено, — только тогда 
будем иметь то великое орудие, которое называ
ется доверием правительства, доверием партии, 
доверием всей страны для всего учреждения в 
целом и для отдельных его отрядов в частности».
21.02.1918 ВЧК постановила принимать, как 
правило, чл. РСДРП(б), а беспартийных — в по
рядке исключения. Кандидату достаточно было 
представить рекомендацию первичной парт, ор
ганизации или одного чл. партии. Но иногда об
ходились и без этого. Однако все новые служащие 
и сотр. должны были проходить через контроль 
Организационной комиссии. 26.02.1918 решено 
список новых чл. ВЧК представлять на утверж
дение СНК. С 18.03.1918 каждый отд. был обя
зан сообщать о кандидатах на должности лично 
пред. ВЧК, и только с согласия последнего они 
могли быть приняты на работу. 03.05.1918 ВЧК 
решила принимать новых сотр. после утвержде
ния их кандидатур Президиумом ВЧК и согла
сования с чл. парт, организации. Наиболее об
стоятельные правила приема были выработаны к 
концу Гражданской войны. 15.12.1920 пред. ВЧК 
поручил Г.Г. Ягоде урегулировать вопрос приема 
и увольнения сотр., указав, что без согласия зав. 
отд. или управ, нельзя навязывать им кандида
тов на вакантные должности, «необходимо это 
точно определить, чтобы не было трений», уре
гулировать взаимоотношения между АОУ и отд.

ВЧК. Инструкция о порядке приема и уволь
нения сотр. ВЧК была утверждена пред. ВЧК
19.12.1920. Основные ее положения сводились 
к следующему: о приеме на службу сотрудника 
ВЧК отдается приказ по Упр. делами; новый со
трудник принимается нач. отд. и утверждается 
пред. ВЧК или упр. делами; при несогласии на 
утверждение кандидатуры Упр. делами вопрос 
о нем переносится на решение Президиума; для 
приема соискателю необходимо подать рапорт 
о своем желании поступить на службу в ВЧК и 
приложить: 1) документы с места последней 
службы; 2) документы, удостоверяющие отноше
ние к воинской повинности; 3) парт, документы; 
4) рекомендации; 5) заполненный анкетный лист 
из отд. личного состава Упр. делами. В последу
ющем эти правила были дополнены некоторыми 
новыми требованиями. Так, в инструкции ВЧК 
от 21.05.1921 указывалось, что для зачисления в 
чекистские органы необходимо представить до
кументы с последнего места работы с указанием 
причин увольнения или перевода, предъявить 
справку о состоянии здоровья и рекомендации 
2 чл. партии, проработавших не менее одного 
года в ВЧК. Приему в органы безопасности не 
подлежали служащие Департамента полиции, 
жандармерии и др. правоохранительных органов 
царского и Временного правительств.

ПРИКАЗ — 1) в Сов. России акт упр., издава
емый руководителем учреждения; 2) письменное 
или устное распоряжение нач., обязательное для 
исполнения подчиненными.

ПРИКРЫТИЕ — защитная маскировка (ор
ганизация, служащая легальным местом работы 
разведчика).

ПРИКУМСКАЯ губ. ЧК (г. Пятигорск) -  
образована 09.03.1921, но фактически не функ
ционировала; решением ГИК 04.04.1921 пре
образована в Терскую губ. ЧК. Председатель: 
Н.А. Долгирев (09.03—04.04.1921).

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ работы — вид наказа
ния, применявшийся в 1918—1933. В законода
тельных актах первых лет сов. власти П. р. назна
чались дополнительно к лишению свободы на 
срок до 5 лет. До 1922 как самостоятельное нака
зание применялось 2 вида П. р.: 1) общ. П. р., ис
полнявшиеся путем привлечения осужденного к
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общественным работам в свободное от основной 
работы время; б) исполняемые в лагерях прину
дительных работ. Организацией П. р. в этих ла
герях занималось Гл. упр. принудительных работ 
НКВД РСФСР.

ПРИНЦИП политического руководства. Од
ним из важнейших принципов организации и 
деятельности органов ВЧК был принцип полит, 
руководства. Место органов ВЧК в сов. полит, 
системе было определено постановлением СНК 
РСФСР от 20.12.1917. И лишь после Граждан
ской войны деятельность органов безопасности 
стала постепенно вводиться в конституционные 
рамки, но парт, приоритеты в руководстве ВЧК 
отменены не были. Все решения о работе сотр. 
ведомства безопасности в центре и на местах при
нимались парткомами ЦК РСДРП(б)—РКП(б), 
и в своей работе ВЧК руководствовалась реше
ниями не только сов. правительства, но и партии 
большевиков, а губ. и уезд. ЧК — местных парт, 
комитетов. Решения вышестоящих парт, органов 
для ВЧК были обязательны; парткомы не имели 
права вмешиваться только в опер, деятельность 
чекистов, но зато внимательно следили за повсед
невной жизнью каждого сотр. В работе сотр. ВЧК 
следует отметить жесткую зависимость и взаимос
вязь со структурами РКП(б), монополизм в сфере 
безопасности и информационного обеспечения 
выс. полит, руководства страны, сведение на нет 
реальных механизмов общественного контроля, 
подмену органов милиции и уголовного розыска 
в борьбе с явлениями, не имевшими никакого 
отношения к обеспечению безопасности гос. и 
общества, и др. Одним из существенных факто
ров влияния партии большевиков на все стороны 
жизни и деятельности органов ВЧК была рабо
та их рук. в составе парткомов в центре и на ме
стах. Так, Дзержинский являлся чл. ЦК, Оргбюро 
ЦК, а с 06.1924 кандидатом в чл. Политбюро ЦК 
РКП(б) — рук. ВЧК Ф.Э. Дзержинский, И.К. Ксе
нофонтов, В.Р. Менжинский, М.А. Трилиссер и 
др. избирались делегатами парт, съездов, конфе
ренций, принимали участие в заседаниях всех 
рук. парт, органов — Политбюро, Оргбюро, Се
кретариата и отд. ЦК РКП(б) — при обсуждении 
самых актуальных вопросов, связанных не только 
с работой чекистских органов. ПП и руководи
тели губ. ЧК были чл. обл. бюро, бюро губкомов 
и других парт, комитетов, делегатами губ. и обл. 
конференций и др. Важное значение в ВЧК при

давалось взаимоотношениям органов безопасно
сти и парткомов при проведении ими судебной и 
внесудебной политики. Пред. и чл. коллегий ЧК, 
со своей стороны, должны были держать губкомы 
в курсе своей работы, делать им периодически до
клады, информировать о получаемых заданиях 
из ВЧК, строго согласовывать свою работу с ди
рективами ЦК РКП(б), получаемыми губкомами, 
которые информировали об этом пред. губ. ЧК. 
В решениях ЦК, циркулярных письмах и прика
зах ВЧК постоянно подчеркивалось, что «губко
мы и губ. ЧК должны составлять одно целое в деле 
своевременного предупреждения и пресечения 
контрреволюционных выступлений в обслужива
емом ими районе. Только при такой тесной связи 
как между собой, так равно и с Центром можно 
будет считать успех обеспеченным». Всероссий
ская перепись в 08.1918 выявила, что в централь
ном аппарате ЧК коммунисты составляли 52,2 %.

ПРОВАЛ — разоблачение участников, объ
екта (конспиративной квартиры), к.-л., др. эле
ментов развед. деятельности.

ПРОВЕРКА личного состава органов ВЧК.
См.: Чистка сотрудников органов ВЧК.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ отдел 176. ЧК. 2-я
Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 при
няла «Инструкцию чрезвычайным комиссиям на 
местах», в которой была определена структура 
губ. ЧК, в том числе и П. о., который объединил 
в себе подотд.: информационный, пограничный, 
связи и инструкторский. Его рук. являлся пред. 
или его зам. На обязанности зав. П. о. лежало ру
ководство борьбой с контрревол., преступления
ми по должности и спекуляцией в пределах губ. 
Отдел подвергал ревизии и проводил инструк
тирование подчиненных ему комиссий. Штат 
П. о.: зав., зам., секретарь, делопроизводитель, 
2 машинистки, ротаторша, 2 конторщика, зав. 
связи, секретарь, конторщик, 4 инструктора для 
поручений, 2 информатора.

ПРОВОКАЦИЯ — подстрекательство, по
буждение отд. лиц, групп, организаций и т.п. к 
действиям, которые могут повлечь за собой тя
желые последствия.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ обеспечение со
трудников ВЧК. 18.03.1918 ВЧК решила обра
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зовать хоз. отд. во главе с зав., которому были 
поручены ведение хозяйства и снабжение продо
вольствием ВЧК. 24.02.1918 ВЧК постановила: 
все сотрудники получают определенную порцию 
по существующей для граждан норме. Сотруд
никам, у которых имелись продовольственные 
карточки, немедленно сдать таковые, а всем, кто 
будет работать в сверхурочное время, выдавать 
усиленное питание бесплатно. 25.12.1919 Пре
зидиум ВЧК обязал хоз. отд. выдавать продукты 
сотр. ВЧК и МЧК по запискам, подписанным 
лишь чл. президиумов ВЧК и МЧК. Пользовать
ся выпиской продуктов имели право разведчики, 
комиссары, следователи, зав. отд. по усмотрению 
вышеуказанных лиц.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ железнодорож
ные отряды. Вопрос о создании П. ж. о. был об
сужден 2-й Всероссийской конференцией ЧК
28.11.1918 с учетом того, что ж.-д. органы ЧК 
вели борьбу со всеми явлениями, мешающими 
работе транспорта, саботажем, спекуляцией и 
др. на ж. д. В резолюции «О продовольственных 
железнодорожных отрядах» конференция сочла 
нецелесообразным существование параллель
но с органами ВЧК заградительных продоволь
ственных отрядов на ж. д., «вносящих временами 
расстройство на нашем транспорте и постоянно 
вызывающих своими действиями недовольство 
населения», и предложила ВЧК войти в Нарком- 
прод с докладом об упразднении П. ж. о., потому 
что «вся борьба с контрреволюцией, спекуляци
ей и должностными преступлениями уже факти
чески проводится железнодорожными отделе
ниями Чрезвычайных комиссий».

ПРОКОПОВИЧ Сергей Николаевич (1871, 
Царское Село, ныне г. Пушкин Ленинградской 

обл. — 04.04.1955, г. Женева, 
Швейцария) — рус. экономист, 
публицист и полит, деятель. 
В 1899 окончил Брюссельский 
университет. В 1905 чл. ЦК ка
детской партии, но вскоре вышел 
из него. В 1917 министр торговли 
и пром., затем министр продо
вольствия во Временном прави

тельстве. После Октябрьской револ. работал пре
подавателем МГУ, участвовал в кооперативном 
движении, являлся профессором Кооператив
ного института всероссийских кооперативных

съездов. В 1921 входил в Общественный комитет 
помощи голодающим, пытаясь использовать его 
для борьбы с сов. властью. В 08.1921 арестован 
органами ВЧК за антисов. деятельность. В 1922 
выслан за границу. В эмиграции в 1920—1930-е 
руководил изданием журналов «Экономический 
сборник», «Русский экономический сборник».

ПРОКОФЬЕВ Александр Николаевич (1886— 
1949) — сотрудник сов. органов ГБ. В РСДРП(б) 

с 1917. Принимал участие 
в револ. движении, под
вергался репрессиям цар
ского правительства. По
сле Октябрьской револ. в 
Красной гвардии. В органах 
ВЧК: в 1918 пред. Родников- 
ской уезд. ЧК; с 11.1918 зав. 
СОО; затем пред. Иваново- 
Вознесенской губ. ЧК. 

С 1918 комиссар для особых поручений ВЧК. 
Выполнял личные поручения В.И. Ленина и 
Ф.Э. Дзержинского, принимал участие в лик
видации банды, организовавшей взрыв в поме
щении МК РКП(б) в Леонтьевском переулке. 
В 1919—1920 пом. зав. отд-м и нач. опер, части 
отд. по борьбе со спекуляцией МЧК; в 1920 зам. 
пред. Кубано-Черноморской обл. ЧК. С 01.1921 
снова в МЧК, в 1922—1923 пом. нач. эконом, ча
сти Московского губ. отд. ГПУ.

ПРОКОФЬЕВ Георгий Евгеньевич (1895, 
г. Киев — 14.08.1937, г. Москва) — воен. деятель, 

рук. сотрудник органов ГБ. Из 
семьи мелкого чиновника. Рус
ский. Чл. партии анархистов- 
коммунистов (группа Рощи- 
на) (1916-1919). В РКП(б) с
12.1919. Образование: гим
назия, г. Киев; юридический 
факультет Киевского универ
ситета; 1 год в Коммунисти

ческом институте. С 1917 участвовал в револ. со
бытиях, г. Киев; сотрудник исполкома высших 
учебных заведений, г. Киев, 1917—1918; на под
польной работе в Украине, 1918—1919. В РККА: 
в Гражданскую войну доброволец, нач. полит
просвета 12-й армии, 1919—1920; нач. политпрос
вета 1-й конной армии; политработник на ж.-д. 
транспорте, 1920. В органах ВЧК*: упол. спец. 
отд-й —6-гои 12-го ИНО, 10.02—02.12.1921; пом.
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нач. 15-го спец. отд-я 0 0  ВЧК, 09.05—24.12.1921; 
зам. нач. закордонной части ИНО ВЧК-ГПУ,
02.12.1921—01.07.1922. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, НКВД, работал в нар. хоз., нач. упр. Бело
морского строительства НКПС СССР; зам. нар
кома РКИ СССР; зам. пред. ОГПУ СССР; нач. 
ГУРКМ ОГПУ СССР; зам. наркома внутренних 
дел СССР; пред. Общества внутренних дел СССР; 
пред. общества «Динамо»; зам. наркома связи 
СССР; 1-й зам. наркома связи СССР. Звание: ко
миссар ГБ 1-го ранга. Награды: орден Красного 
Знамени, знак «Почетный работник ВЧК-ГП У 
(V)», знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ 
(XV)», знак «Почетный работник РКМ». Аресто
ван 11.04.1937 «за предательскую и контрреволю
ционную деятельность» и участие в контрревол. 
заговоре. Приговорен «в особом порядке» к ВМН
14.08.1937 по обвинению в участии в антисов. за
говоре в НКВД и подготовке террористического 
акта против наркома Н.И. Ежова. Расстрелян в 
тот же день. Не реабилитирован.

Примечание. * На работу в ВЧК принят по рекоменда
ции Дзержинского, в это же время — упол. СТО СССР по 
автомобильному строительству, г. Нижний Новгород.

ПРОПУСКНОЙ режим — система правил, 
регламентирующих порядок входа (въезда) на 
охраняемую территорию, в учр., заведение и т.п. 
и выхода (выезда) из них, вноса (выноса), ввоза 
(вывоза) различных предметов (грузов), а также 
пребывание на охраняемой территории личного 
состава и посетителей. Обеспечивается пропу
сками для сотрудников и др. средствами иденти
фикации личности на режимных мероприятиях.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ — эконом, политика 
гос., направленная на поддержку национальной 
экономики.

ПРОТОКОЛ (от греч. protokollon) — офици
альный документ, в котором фиксируются: факт 
совершения адм. проступка; ход и результат про
цессуальных действий при рассмотрении уго
ловного дела; ход и содержание судебного раз
бирательства дела.

ПРОТОПОПОВ А. — чл. партии левых эсе
ров. В 1918 адъютант нач. штаба, нач. контрраз
ведки, а затем пом. нач. отряда ЧК. В июле 1918 
принимал участие в левоэсеровском мятеже. По
сле ликвидации мятежа скрылся.
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Протокол обыска квартиры Локкарта

ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич
(18.12.1866—27.10.1918, г. Москва) — рус. ре

акционный полит, деятель, 
крупный помещик и про
мышленник. Чл. партии 
октябристов. Депутат III 
и IV Гос. дум. С 1916 пред. 
Сов. съездов представите
лей металлообрабатываю
щей пром. В 09.1916 с по
мощью Г.Е. Распутина стал 

министром внутренних дел. По инициативе 
П. в 10.1916 принято пост. Совета Министров 
«Об усилении полиции в 50 губерниях импе
рии и об улучшении служебного и материаль
ного положения полицейских чинов». Пытал
ся вооруженным путем подавить Февральскую 
револ. 1917. 03.03.1917 арестован Врем, пра
вительством. Содержался в Петропавловской 
крепости. После Октябрьской револ. активно 
боролся против сов. власти. Расстрелян по 
приговору ВЧК.
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ПРОФИЛАКТИКА — одно из направлений 
борьбы с преступностью, связанное с преду
преждением, предотвращением и пресечением 
преступления. Органами ВЧК, особенно после 
окончания Гражданской войны и борьбы с ин
тервентами, больше внимания стало уделяться 
П. преступлений. Но эта работа еще не носи
ла системного характера. Своим сотрудникам 
Ф.Э. Дзержинский рекомендовал не увлекать
ся судами, многие возникшие дела не требо
вали направления их в суд. «...дело в том, что 
суд — палка о двух концах... Многих следует и 
можно исправить, не доводя дело до суда. Та
ким образом, многих полезных людей можно 
сохранить и приобрести для советской власти». 
А если дело дошло до суда, то «не втихомолку 
надо вести дело... для того, чтобы убить систе
му, безответственность и беспечность руково
дителей». Одним из видов профилактики были 
обращения и предупреждения через органы пе
чати о последствиях нарушений сов. законов.

ПРОШ ЬЯН (Прошян) Прош Перчевич (1883, 
г. Аштарак, Армения — 16.12.1918, г. Москва) — 

полит, деятель. Сын армянского 
писателя Прошьяна. Чл. ПСР. 
В 1905 за участие в попытке 
освобождения заключенных 
приговорен к 6 годам каторж
ных работ, отбывал каторгу в 
Восточной Сибири, выйдя на 
поселение, бежал, был пойман 

и вновь в 1913 сослан в Сибирь, откуда бежал 
за границу. Во время 1-й мировой войны 1914— 
1918 вел интернационалистическую пропаганду. 
Вернулся в Россию после Февральской револ. 
В 1917 примкнул к левому крылу партии эсеров. 
Участник Октябрьского вооруженного восста
ния в Петрограде. На II Всероссийском съезде 
Сов. избран чл. ВЦИК, был одним из организа
торов партии левых эсеров, чл. ее ЦК. С 12.1917 
чл. СНК, нарком почт и телеграфа. После заклю
чения Брестского мира вышел из СНК. В 07.1918 
один из рук. левоэсеровского мятежа, после по
давления которого ушел в подполье. В 11.1918 
заочно приговорен к тюремному заключению.
16.12.1918 умер от тифа.

ПСЕВДОНИМ — кличка или символическое 
обозначение, присвоенное разведчику или аген
ту в целях обеспечения его безопасности.

ПСКОВСКАЯ губ. ЧК (г. Псков) — создана 
решением ГИК05.07.1918; 06.02.1922 преобразо
вана в губотдел ГПУ. Председатели: И.Н. Смир
нов (05.07-07.1918); Г.Я. Мерен (07-08.1918); 
Г.П. Матсон (08.1918-12.1921); М.И. Подгай- 
ский (Бруно) (01.1922-06.02.1922).

ПУЗИЦКИЙ Сергей Васильевич (1895, 
г. Ломжа — 20.06.1937, г. Москва) — рук. со

трудник сов. органов ГБ. 
Из семьи педагога. Русский. 
В РКП(б) с 1921. Образо
вание: Егорьевская гимна
зия; юридический факультет 
МГУ; Александровское воен. 
училище; спец. артил. курсы. 
В армии: служил прапорщи
ком дивизионной тяжелой 

артил. в Измайлове, подпоручик с 1914; вместе 
со своим артдивизионом выступил на стороне 
Московского ВРК в 10.1917. В РККА: зав. ар
тил. частью штаба МВО 03—11.1918; секретарь 
Реввоентрибунала Республики, 11.1918—1919; 
следователь Реввоентрибунала Республики, 
1919; зав. следственного отд-я Реввоентрибу
нала Республики (? —05.1920). В органах ВЧК: 
сотр. резерва АО ВЧК, 05.1920—25.03.1921; сотр.
16-го спец. отд-я ОО ВЧК, 25.03-01.07.1921; 
пом. нач. 16-го спец. отд-я ОО ВЧК, 01.07— 
26.12.1921; нач. 16-го спец. отд-я ВЧК—ГПУ, 
г. Москва, 26.12.1921—13.07.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар 
ГБ 3-го ранга. Награды: орден Красного Знаме
ни, знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». 
Арестован 28.04.1937 по обвинению в принад
лежности к троцкистско-зиновьевскому блоку, 
терроризме и шпионаже. Приговорен комисси
ей НКВД и прокурором СССР «в особом поряд
ке» 19.06.1937 к ВМН. Расстрелян на следующий 
день. Определением ВК ВС СССР от 02.06.1956 
приговор отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления.

ПУЗЫРЕВ Алексей Иванович (? — 1919) — 
сотрудник сов. органов ГБ. Русский. Чл. РКП(б). 
В органах ВЧК: зав. отд. по борьбе с престу
плениями по должности ВЧК, 1918—01.1921; 
чл. коллегии ВУЧК и зав. СО ВУЧК, 01.1919— 
22.04.1919; зав. СОО Одесской губ. ЧК, 25.04—
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08.1919; чл. президиума Одесской губ. ЧК и чл. 
коллегии Одесской губ. ЧК 1919.

Примечание. Последний раз на заседании коллегии 
Одесской губ. ЧК Пузырев присутствовал 11.08.1919, 
но эвакуировался из Одессы раньше основной группы 
чекистов. На заседании Оргбюро ЦК РКП (б) во время 
разбора дела Б.С. Северного-Юзефовича и М. Ракитина 
имеется указание, что Пузырев погиб предположительно 
в августе—сентябре 1919.

ПУНКТОВЫЕ пограничные отделы ЧК — об
разованы решением 2-й Всероссийской конфе
ренции ЧК 01.12.1918. В составе каждого из них 
были: зав., его зам., протоколист, 6 разведчиков 
и комиссаров.

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович
(24.08.1870, г. Кишинев — 02.1920, г. Новорос

сийск) — рус. полит, деятель, 
монархист, крупный поме
щик. С 1900 служил в МВД, 
в 1904 чиновник особых по
ручений при министре вну
тренних дел Плеве. Один из 
инициаторов создания черно
сотенных монархистских ор
ганизаций — «Союз русского 
народа» и «Палата Михаила 

Архангела». Депутат И, III, IV Гос. дум. После 
Октябрьской револ. вел борьбу против сов. вла
сти. Организатор офицерского контрревол. за
говора, раскрытого в начале 11.1917. В 01.1918 
Петроградским револ. трибуналом приговорен 
к 4 годам принудительных работ. Освобожден 
по амнистии на основании постановления Пе
троградского сов. от 01.05.1918. В дальнейшем 
сотрудничал с белогвардейцами, издавал в 
Ростове-на-Дону черносотенную газету «Благо
вест». Умер от тифа.

ПФЕФФЕР Олег Константинович. По докла
ду Ф.Э. Дзержинского на заседании внесудебной 
тройки ВЧК приговорен к расстрелу 13.01.1920.

ПЮКИНЕН У.И. — сотрудник сов. органов 
ГБ. С 14.01.1921 упол. (с 12.1921 — нач.) 5-го отд. 
(работа против левых эсеров) СО СОУ ВЧК.

ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович
(18.08.1890, Марьинский сахарный завод Чер
касского уезда Киевской губ. — 01.02.1937, г. Мо

сква) — сов. гос. деятель. Из 
семьи управляющего завода. 
Учился на эконом, факуль
тете Петербургского универ
ситета (в 1920 исключен). 
В РСДРП(б) с 1910. В 1914-
1917 в эмиграции. В 1917—
1918 комиссар Народного 
банка, затем пред. Времен
ного рабоче-крестьянского

правительства Украины. В 01—03.1920 руководил 
Регистрационным (развед.) упр. Полевого штаба 
РВСР, занимался агентурно-стратегической раз
ведкой. После Гражданской войны на парт, и гос. 
работе. С 1920 зам. пред. Госплана РСФСР, пред. 
Главконцесскома; с 1923 зам. пред. ВСНХ. Деле
гат ряда съездов КП. Кандидат в чл. ЦК РКП(б) в 
1921-1922, чл. ЦКРКЩ б)-ВКП (б) в 1923-1925. 
В 12.1927 исключен из ВКП(б) за оппозиционные 
взгляды. Раскаялся и вскоре был восстановлен. 
Арестован 14.09.1936 органами НКВД. На процес
се в 1937 по делу т.н. Параллельного антисоветско
го троцкистского центра ВК ВС СССР приговорен 
к ВМН 30.01.1937. Расстрелян 01.02.1937. Реабили
тирован поем. 13.06.1988.

ПЯТИГОРСКАЯ окружная ЧК (г. Пяти
горск) — образована 03.04.1920. Решением ГИК
01.1921 упразднена. Председатели: Ф.К. Дере
вянко (03—23.04.1920); А.Р. Сопливый (23.04—
04.1920); Я.Л. Пипиков, и.о. (04-05.1920); 
И.Б. Генкин (05.1920-22.07.1920); П.И. Зен- 
цов (22.07—25.08.1920); И.А. Чистяков, и.о. 
(25-27.08.1920); С.Л. Пупко (27.08-10.1920);
А.Н. Перепелица ( 10.1920—01.1921 ).

ПЯТНИЦКИЙ Иосиф (Осип) Аронович
(17.01.1882, Вилькомир Ковенской губ. — 

29.07.1938) — сотрудник
сов. органов ГБ. Чл. ПЛСР. 
В 03.07.1918 упр. делами 
и секретарь Президиума 
ВЧК на правах чл. колле
гии ВЧК. В дальнейшем 
чл. РКП(б). На партий
ной работе: зав. Политико
административным отде
лом ЦК ВКП(б). Арестован

27.07.1937. Приговорен ВК ВС СССР к ВМН
28.07.1938. Расстрелян 29.07.1938. Реабилитиро
ван в 01.1956.
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р
РАДЕК (Собельсон) Карл Бернгардович

(31.10.1885, г. Львов, Австро-Венгрия —19.05.1939, 
г. Верхнеуральск) — парт, деятель, 
журналист. В РСДРП с 1903. Об
разование: исторический факуль
тет Краковского университета. 
После Февральской револ. 1917 
чл. заграничного представитель
ства РСДРП в Стокгольме, один 
из главных связных между руко
водством РСДРП(б) и немецким 

ГШ и организаторов переезда В.И. Ленина и его 
соратников в Россию через Германию. После 
Октябрьской револ. работал в НКИДе. С 12.1917 
чл. сов. делегации в Брест-Литовске, один из ли
деров левых коммунистов. В 1919—1924 чл. ЦК 
РКП(б); в 1920 секретарь, в 1920-1924 чл. ИККИ. 
Сотрудничал в центральных газетах — «Правде», 
«Известиях». В 1927 исключен из партии XV съез
дом ВКП(б) как участник троцкистской оппози
ции. В 01.1928 Особым совещанием при коллегии 
ОГПУ за антисов. деятельность приговорен к 3 
годам ссылки. В 05.1929 освобожден. В 01.1930 
восстановлен в ВКП(б). В 1936 арестован. При
говорен 30.01.1937 на процессе «Антисоветского 
троцкистского центра» к 10 годам заключения. 
По распоряжению Л.П. Берии и Б.З. Кобулова с 
ведома И.В. Сталина убит уголовником в Верхне- 
Уральской тюрьме 19.05.1939. Реабилитирован 
13.06.1988.

РАДЗИВИЛОВСКИЙ Александр (Израиль) 
Павлович (Моисеевич) (08.1904, г. Симферо

поль — 25.01.1940, г. Мо
сква) — сотрудник сов. орга
нов ГБ. Из семьи приказчика. 
Еврей. В ВКП(б) с 12.1927 (чл. 
ВЛКСМ в 1920-1928). Обра
зование: коммерческое учи
лище; 15-я Севастопольская 
трудовая школа, ушел из 6-го 
класса. В органах ВЧК: сек. 

сотр. ОО Черного и Азовского морей, 11.1920— 
1921. В НКВД: секретарь отд. Крымской мили
ции, г. Симферополь, 1921; секретарь упол. Гл. 
упр. милиции НКВД РСФСР, Крым; в 11.1921—

02.1922 секр. упол. Крымской Ч К. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Депутат Верхов
ного Совета СССР 1-го созыва. Звание: ст. май
ор ГБ. Награды: орден Ленина, орден Красного 
Знамени, орден «Знак почета», знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (V)», знак «Почетный ра
ботник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 13.09.1938. 
Приговорен ВК ВС СССР 24.01.1940 к ВМН. 
Расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

РАДИН (Зингерман) Исаак Соломонович
(1894-01.02.1938). В РСДРП(б) с 1917. Сотруд
ник сов. органов ГБ. В органах ВЧК: нач. СО 
Харьковской губ. ЧК, 05.1920; нач. адм. отд-я ОО 
ВЧК Юго-Западного фронта, 05—12.1920; пред. 
Харьковской губ. ЧК, 12.1920—1921. В последую
щем работал в Наркомате тяжелой пром. Средне- 
Волжского края. Арестован 16.04.1933. Осужден 
на 3 года лишения свободы. С 1937 на хоз. работе 
в Оренбургской губ. Арестован в 1937. Пригово
рен ВК ВС СССР к ВМН 01.02.1938. Расстрелян 
в тот же день. Реабилитирован 09.08.1957.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ деятельность — си
стематическое применение спец. сил, средств и 
методов с целью получения информации о за
мыслах, планах и действиях иностранного гос.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ОПЕРАТИВНОЕ 
отделение СОО отдела губ. ЧК. По положению 
СОО губ. ЧК 1919 гл. задачами P.-о. о. являлись: 
1) установление и рук. агентурой по всей губ.: 
состояние револ. порядка; наблюдение за кон
трревол. и др. противниками сов. власти, вы
яснение их связей и т.д.; наблюдение за различ
ными общественными, продовольственными, 
ж.-д. и т.п. объектами, а также организациями 
антибольшевистских партий; проверка сведений 
и случайных заявлений, поступающих в СОО; 
ведение точного учета и регистрации всех аген
тов, распределение между ними работы; рассмо
трение всех заявлений, поступающих от агентов, 
и систематизация всего материала, добытого 
агентурой; руководство всеми операциями (обы
ски, аресты и др.). Для выполнения этой работы 
в отд-х по штату: нач., не более 3 инспекторов,
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Перевязка раненого во время разоружения анархистов. Москва. Апрель 1918 г.

специалисты по разведке и надзору (бюро раз
ведки, получив сведения по данному делу, пере
дает его для дальнейшего следствия и разработки 
инспектору до момента передачи дела в след
ственный отд. губ. ЧК); агенты, исполняющие 
задания инспекторов, комиссары, исполняющие 
техническую работу арестов и обысков. Зав. Р.-о. 
о. являлся чл. коллегии СОО и был подчинен 
этой коллегии.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОДРЫВНАЯ дея
тельность — деятельность иностранных спец
служб и иных организаций, заключающаяся в 
сборе и добывании разносторонней информации 
о Сов. республике, подготовке и осуществлении 
террористических, диверсионных, разложенче- 
ских акций в ущерб ее внешней безопасности.

РАЗГРУЗОЧНАЯ комиссия ВЧК. 14.01.1918 
ВЧК по докладу Фомина решила: упразднить 
Р. к., все дело борьбы со спекуляцией передать 
ВЧК, каковая должна мелкие реквизиции пору
чить районным организациям, а крупные взять 
себе, о чем сделать подробный доклад в СНК, 
поручив это Дзержинскому и Фомину.

РАЗОРУЖЕНИЕ. Важнейшим направлени
ем деятельности органов ВЧК было разоруже

ние населения. Одним из первых решений ВЧК 
по этой проблеме стало постановление ВЧК от
26.03.1918, которым было предложено населе
нию Москвы «все огнестрельное и холодное ору
жие, как имеющие разрешения на него, так и не 
имеющие, должны к известному числу сдать в 
Моссовет и получить новое разрешение на право 
ношения от Моссовета, кроме которого, никто 
не имеет права выдавать подобного разрешения. 
Лица, не сдавшие оружие, будут объявлены вра
гами народа, арестованы и преданы суду».

РАЗОРУЖЕНИЕ анархистских банд 04.1918.
26.03.1918 ВЧК обсудила вопрос «Об анархистах 
и их разоружении» и постановила принять пред
ложение Полукарова войти в СНК Моссовета 
с ходатайством издать постановление о сдаче 
оружия и получить новое разрешение на право 
ношение оружия. 30.03.1918 ВЧК решила «разо
ружить всех анархистов». 11.04.1918 экстренное 
совместное заседание Моссовета, ВЧК, пред
ставителей воен. ведомства и районных сов. Мо
сквы постановило разоружить анархистов. Это 
было вызвано тем, что к идейным анархистам 
примкнуло много уголовных элементов. Они 
заняли особняки около сов. учреждений, про
мышляли грабежами. В ночь на 12.04.1918 ВЧК 
и воин, части Московского гарнизона под ком.



Ф.Э. Дзержинского окружили особняки, заня
тые анархистами, и предъявили им ультиматум: 
сдаться, сложить оружие, иначе с ними будет по- 
ступлено, как с врагами сов. власти. В ряде мест 
анархисты оказали вооруженное сопротивление, 
но оно было подавлено. Из-под ареста были 
освобождены идейные анархисты. За ВЧК чис
лилось 66 арестованных. Некоторые из них были 
опознаны как грабители. 14.05.1918 исполком 
Моссовета признал, что разоружение анархи
стов было «вызвано необходимостью положить 
предел организованным вооруженным разбоям 
и грабежам...». После разоружения анархистов 
преступность в Москве уменьшилась на 80 %.

РАЙОННАЯ транспортная ЧК. 10.05.1919 
Ф.Э. Дзержинский утвердил «Положение о 
транспортных органах ВЧК». В нем, в части., 
было указано, что в Петрограде образуется рай
онная ТЧК.

РАЙТЭЛЬ Николай Иосифович (15.12.1875, 
г. Старый Оскол — 03.03.1939, Московская 

обл.) — сов. военачальник. 
Из дворян. Окончил Акаде
мию ГШ в 1902. Участник
1-й мировой войны, ген.-м. 
царской армии. После 
Октябрьской револ. пере
шел на сторону сов. власти. 
С 03.1918 нач. воен. сообще
ний при главнокоманд. во

оруженными силами Республики; с 06.1918 нач. 
штаба Высшего воен. совета РСФСР; с 09.1918 
нач. Полевого штаба РВСР; с 10.1918 нач. Всерос. 
гл. штаба. Проводил большую работу по созда
нию и укреплению Красной армии. С 07.1920 чл. 
Особого совещания при главкоме и чл. Военно
законодательного совещания при РВС. В 1921 
зам. чл. Выс. совета по перевозкам от РВСР, на 
работе в нар. хоз.

РАКОВ (Осецкий) Дмитрий Федорович
(26.10.1881, с. Большие Кошары Княгииско- 
го уезда Нижегородской губ. — 11.09.1941, 
г. Орел) — рос. полит, деятель. Образование: учи
тельская семинария и Казанский учит, институт. 
Эсер, член ЦК ПСР с 1917. За револ. деятельность 
арестовывался царскими властями. Чл. ЦК ПСР. 
С 11.1917депутатУчред.собрания. В 1918вошел 
в Комуч. Во время колчаковского переворота в

Омске в 11.1918 арестован, в 03.1919 освобожден. 
В 08.1919 выехал за границу. В нач. 1920 по за
данию Заграничной делегации ПСР направлен 
из Праги в Москву для организации подполь
ной работы. В 06.1920 арестован органами ВЧК.
07.08.1922 Верховный трибунал при ВЦИК осу
дил на 10 лет лишения свободы. 08.08.1922 этот 
же судебный орган заменил указанный срок на 
5 лет лишения свободы. После отбытия наказа
ния выслан в Уфу, затем в Ташкент. 26.09.1937 
решением тройки НКВД Узбекской ССР по 
обвинению в контрревол. деятельности приго
ворен к 10 годам заключеия в ИТЛ. 08.09.1941 
ВК ВС СССР осужден к расстрелу. Расстрелян
11.09.1941. Реабилитирован поем.

ВАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (Стани- 
чев) (01.08.1873, г. Котел, Болгария — 11.09.1941, 

г. Орел) — сов. гос. и парт, дея
тель. Дипломат. По профес
сии врач. Активный участник 
социал-дем ократического  
движения в Болгарии, Румы
нии, Швейцарии, Франции. 
Член РСДРП(б) с 1917. По
сле Октябрьской револ. на

ходился на парт, и сов. работе. В 01—03.1918 
пред. Верховной автономной коллегии по борь
бе с контрревол. в Румынии и на Украине; в
06—09.1918 пред. мирной делегации в Киеве. 
После кратковременного пребывания в Берлине 
выслан. В 1919-1923 пред. СНК УССР; в 1923—
10.1925 ПП СССР в Англии, в 1925—1927 — во 
Франции; зам. наркома иностранных дел СССР; 
в 1919—1927 чл. ЦК РКП(б) — один из лидеров 
троцкистской оппозиции. Исключен в 12.1927 
из ВКП(б) постановлением XV съезда, сослан. 
В 1934 раскаялся, возвращен из ссылки, восста
новлен в партии. В 1935—1937 пред. Союза об
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Арестован 27.01.1937. Приговорен ВК ВС СССР 
по делу «правотроцкистского антисоветского 
блока» 13.03.1938 к 20 годам заключения. Рас
стрелян в 11.09.1941 по приказу Сталина. Реаби
литирован поем. 04.02.1988.

РАПОПОРТ (Раппопорт) Григорий Яковле
вич (1890, мест. Глуск Бобруйского уезда Мин
ской губ. — 10.02.1938, г. Москва) — участник 
револ. движения, сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи мелкого торговца. Еврей. В 1904—1905
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чл. партии «Поалей Цион». 
ВРКП(б)с09.1918. Образова
ние: 2 года училища, исклю
чен за протест против физи
ческих наказаний; брал уроки 
у частного учителя, занимал
ся самообразованием. В 1905 
чл. боевого отряда по борь

бе с погромщиками; опасаясь ареста за револ. 
деятельность, уехал в США; в 1906—1915 под
мастерье на кружевной, зонтичной фабриках, 
фабрике детских брюк, г. Нью-Йорк; приказчик 
в колониальном и мясном магазинах, рабочий и 
служащий в химической красильне, на фабрике 
искусственного льда, пилочной фабрике. В 1915 
на иждивении родителей, м. Глуск; арестован за 
«передачу заграничного паспорта товарищу», 
осужден на 3 месяца; освобожден от призы
ва в армию по малограмотности; брал уроки у 
брата; в конце 1914 вызывался в полицию, где 
был предупрежден, что в случае продолжения 
револ. деятельности будет выслан; в 1915—1917 
шлифовальщик на пилочной фабрике Беллега 
в Москве; в 1917—1918 кассир, пом. секретаря 
ЦК Союза сов. торговых служащих, г. Москва; 
зам. зав. инспекторским отд. Центротексти- 
ля, г. Москва. В органах ВЧК: комиссар ВЧК, 
05—10.1918; комиссар МЧК, следователь МЧК,
10.1918—1919; следователь ВЧК, 1919—1920; 
зам. зав. следственного отд. МЧК; зав. отд. 
МЧК по борьбе с уголовными преступлениями; 
зав. следственным отд. МЧК, 1920—05.1921; 
зам. нач. Московской окружной транспортной 
ЧК, 05—11.1921, нач. Московского окружно
го транспортного трибунала, до 11.1921; зам. 
нач. Петроградской окружной ТЧК, 11.1921—
03.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
нач. УНКВД Сталинградского края. Звание: 
комиссар ГБ 3-го ранга. Награды: знак «Почет
ный работник В Ч К -ГП У  (V)», знак «Почетный 
работник В Ч К -ГП У  (XV)». 15.07.1936 снят с 
работы и уволен из НКВД. Нач. инспекции по 
качеству продукции Наркомата пищевой пром. 
СССР до 19.07.1937. Арестован 16.07.1937. При
говорен ВК ВС СССР 09.02.1938 «по обвинению 
в шпионской деятельности и принадлежности к 
антисоветской организации правых» к ВМН. 
Расстрелян 10.02.1938. Определением ВК ВС 
СССР от 22.09.1956 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле
ния. Реабилитирован поем.

РАПОПОРТ Яков Давыдович (12.10.1898, 
г. Рига — 01.07.1962, г. Москва) — рук. сотруд

ник сов. органов ГБ. Из 
семьи служащего. Еврей. 
В РСДРП(б) с 01.1917. Обра
зование: 4 класса реального 
училища, г. Воронеж. В орга
нах ВЧК с 08.1918: следова
тель Воронежской губ. ЧК; 
зам. зав. юридическим отд. 
Воронежской губ. ЧК (1918); 
чл. коллегии Воронежской 

губ. ЧК; зав. юридическим отд. Воронежской 
губ. ЧК (1919); зам. пред. Воронежской губ. ЧК. 
В 12.1919—09.1920 рядовой 5-го стрелк. запасно
го полка; зам. пред. Воронежского губ. ревтрибу
нала; зам. пред. Воронежского губкома по борьбе 
с дезертирством, зав. следственной частью; нач. 
Воронежского губ. УТРО; нач. Воронежской губ. 
пром. милиции; нач. адм. отд., полит, комис
сар и зам. нач. Линейного упр. ж.-д. милиции. 
В 1921—02.1922 упол. Воронежской губ. ЧК по 
полит, партиям; нач. адм.-орг. отд. Воронежской 
губ. ЧК, чл. коллегии Воронежской губ. ЧК. 
В дальнейшем в НКИД ; управляющий делами АО 
товарищества «Ларек». Затем в НКЗеме, на хоз. 
должностях в ОГПУ, НКВД; нач. упр. Волжского 
ИТЛ Главоборонстроя НКВД (23.08.1941—1942); 
командарм саперной армии; после Великой Оте
чественной войны в системе ИТЛ НКВД-МВД. 
Уволен в запас МВД 06.06.1956. Работал зам. ди
ректора института «Гидропроект». Звания: ст. май
ор ГБ; ген.-м. инженерно-технической службы. 
Награды: 2 ордена Ленина, орден Красного Зна
мени, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)», 
знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)».

РАСПОРЯДОК дня работы сотрудников 
ВЧК. Решением рук. ВЧК от 26.04.1918 введен 
8-часовой рабочий день с перерывом на один час. 
Зав. отд-ми предоставлено право «в случае надоб
ности» задерживать сотр. сверх этого срока без 
особой оплаты. В субботу занятия заканчивать в 
16 час., в праздники занятий не производить, а в 
будни начинать таковые в 10 час. утра. Однако в 
приказах времен Гражданской войны постоянно 
подчеркивалось, что «каждый чекист должен за
быть об отдыхе, работать не покладая рук».

РАТНЕР Берта Ароновна (1896-1980) -  
с 1916 активный участник револ. движения, парт.
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деятель. В РСДРП(б) с 07.1917. Партийный ор
ганизатор, чл. Василеостровского райкома пар
тии, в дни Октября связная в Смольном. После 
Октябрьской револ. чл. Петербургского комите
та партии и исполкома Василеостровского рай
совета. С конца 1918 в Петроградской ЧК: чл. 
президиума, первый руководитель отд. по борьбе 
с должностными преступлениями. С весны 1919 
на парт, работе в Петрограде, Казани. С 03.1919 в 
аппарате ЦК РКП(б).

РАТНЕР-ЭЛЬКИНД Евгения Моисеевна
(1886—1931) — чл. ПСР с 1903. Чл. московского 

бюро ПСР. В 08.1919 упр. мо
сковским отд-м VIII секции 
Единого гос. архивного фонда. 
В 12.1919 за контрревол. дея
тельность арестована органами 
ВЧК. Осуждена к лишению 
свободы Ревтрибуналом при 
ВЦИК, вскоре освобождена. 
В 02.1921 вновь арестована и 

привлечена в 1922 в качестве обвиняемой на про
цессе по делу ПСР. 07.08.1922 Верховным трибу
налом при ВЦИК осуждена к расстрелу. 14.01.1924 
Президиум ЦИК СССР заменил ей указанный 
приговор на 5 лет лишения свободы, который 
отбывала в тюрьме Усть-Цильмы. По окончании 
этого срока решением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ сослана в Самарканд на 3 года. 
Скончалась от рака. Реабилитирована поем.

РЕАБИЛИТАЦИЯ — 1) восстановление 
гражданина (в судебном или адм. порядке) в пра
вах; 2) в широком смысле восстановление добро
го имени, прежней репутации, возможностей, 
здоровья и т.п.

РЕВОЛЬВЕР — индивидуальное многозаряд
ное нарезное ручное стрелк. оружие с вращаю
щимся барабанным механизмом. Предназначен 
для поражения живых целей на небольших рас
стояниях и в рукопашных схватках. В органах ВЧК 
состоял на вооружении Р. системы Нагана образца 
1895, калибр 7,62 мм; небольшая часть сотр. была 
вооружена Р. системы Смит-Вессона образца 1893, 
калибр 11,18 мм., емкость магазина 6 патронов, 
скорость стрельбы до 20 выстрелов в минуту.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ коммунисты (партия 
революционного коммунизма) — образована в
09.1918 группой левых эсеров, вышедших из со
става партии после июльских 1918 левоэсеров
ских мятежей). Р.к. заявили о сотрудничестве с 
большевиками в целях упрочения сов. власти. На 
основе решения II конгресса Коминтерна о не
допустимости в одной стране двух КП 04.10.1920 
ЦК РКП(б) вынес решение «О вхождении пар
тии революционных коммунистов в РКП».
12.10.1920 в «Известиях ЦК РКП(б)» сообщалось 
об индивидуальном вступлении Р. к. в РКП(б).

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ военный совет Респу
блики (РВСР) — орган, осуществлявший в годы

Служимая книжка и 
реоолшр краентрv t i ï \! 
Дзержинского JjjSf

Служебная книжка и револьвер красноармейца Ф.Э. Дзержинского
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Гражданской войны непосредственное руковод
ство армией и флотом, а также всеми учрежде
ниями воен. и мор. ведомств. Создан 06.09.1918 
на основе постановления ВЦИК от 02.09.1918 о 
превращении Сов. республики в единый воен. 
лагерь. Основными рабочими органами, с по
мощью которых РВСР осуществлял рук. воору
женными силами, были Полевой штаб РВСР, 
ведавший вопросами воен. действий, и Всеро- 
главштаб, занимавшийся органами тыла, ком
плектованием войск, их подготовкой. 28.07.1923 
РВСР преобразован в РВС СССР.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ военный трибунал 
Республики — спец. судебный орган для рассмо
трения всех полит, дел и преступлений воен. ха
рактера, совершенных высшими должностными 
лицами армии и флота, а также дел, которые по 
решению РВСР изымались из ведения реввоен- 
трибуналов фронтов и армий и передавались на 
его рассмотрение. Состоял из пред. и 2 членов, 
назначенных РВСР. Выносил приговоры именем 
РСФСР, руководствуясь при этом «интересами 
Социалистической Республики, обороны ее от 
врагов Социалистической револ. и интересами 
классовой войны за торжество пролетариата, как 
это подсказывается ему революционным комму
нистическим правосознанием и революционной 
совестью». РВТ, как и вся система реввоентри- 
буналов, ликвидирован согласно Положению о 
судоустройстве РСФСР от 22.11.1922.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ комитет — времен
ный чрезвычайный орган сов. власти в годы 
Гражданской войны и воен. интервенции. Как 
самостоятельный орган сов. власти сосредота
чивал в своих руках всю полноту гражданской и 
воен. власти.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ трибунал -  орган 
воен. юстиции. Создавался с 1919 при РВС армий, 
фронтов, при РВСР. Являлся особой системой су
дебных органов, входившей в воен. ведомство.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ карта. По положе
нию СОО губ. ЧК 1919 в бюро регистрации СОО 
губ. ЧК из каждого дела выписывались данные 
на особую Р. к. на каждое лицо, как арестован
ных по данному делу, так и других, имевших к 
нему прямое или косвенное отношение, с указа
нием характера обвинения и степени причастно

сти, а также № дела, за которым оно числилось в 
губ. ЧК. Если же одно и то же лицо встречалось в 
двух или более делах, на него каждый раз состав
лялась особая карточка с указанием № дела. Все 
карточки регистрировались по порядку в особом 
журнале за графами: порядковый номер Р. к.; 
фамилия лица, на которое составлена карта, и 
№ дела, по которому составлена карта.

РЕГИСТРАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ от
дел ВЧК — создан 01.09.1918; переименован в 
регистр.-статистический отд. 25.05.1920.

РЕГИСТРАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
отдел ВЧК — создан решением Президиума ВЧК
25.05.1919 на основе P.-с. о. с возложением на 
него всей статистической разработки данных по 
ВЧК и рук. этой работой губ. ЧК. Было обращено 
внимание рук. всех губ. ЧК на то, чтобы данные 
подразделения были укомплектованы «способ
ными товарищами».

РЕГИСТРАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
отделение ОО ВЧК — образовано приказом АОУ 
N° 9 от 14.01.1921. В него входили: бюро регистра
ции (Назаров), справочное бюро, бюро розыска 
(Ежов), бюро статистики (Е.Г. Смитен), архив.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ отделение. В связи 
с образованием ОО РВС Республики в системе 
ВЧК приказом его нач. М.С. Кедрова в составе 
ОО ВЧК образовано Р. о., в котором были пред
усмотрены т.н. столы архивариусов и делопро
изводителей. В функции отд-я входили: сбор, 
регистрация и систематизация материалов, по
ступавших из ОО. Во главе Р. о. стал Я.П. Роцен, 
который 25.05.1919 возглавил Регистрационный 
отд. ВЧК, переименованный с его приходом в 
Регистрационно-статистический отд. ВЧК.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ управление (Реги- 
струп) — создано для обеспечения высшего воен. 
руководства операт. и стратегической информа
цией в составе Полевого штаба как центральный 
орган воен. разведки. Первым начальником Р. у. 
был назначен С.И. Аралов. В состав Р. у. вошло 
2 отд.: агентурный (разведка) и воен. контроля 
(контрразведка). В 12.1918 в ВЧК создан воен. 
отд., в ведение которого из Р. у. передана контр
разведывательная работа в Вооруженных силах 
Сов. республики.
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РЕГИСТРАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
часть СОО губ. ЧК. В «Инструкции об организа
ции и работе местных органов ВЧК» от 15.02.1920 
отмечалось, что P.-с. ч. состоит из: а) регистр, 
стола с архивом и сводкой, б) из стола иногород
ней и гор. информации. Во главе части стоял се
кретарь СО; он же второй пом. зав. отд.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ отдел ВЧК. 05.1920 
Президиум ВЧК решил переименовать регистра
ционное отд-е в Р. о.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ стол регистрацион
но-статистической части ССО губ. ЧК. В «Ин
струкции об организации и работе местных 
органов ВЧК» от 15.02.1920 указано, что Р. с. 
систематизирует регистрационные карты и дела, 
представленные упол. на арестованных, ведет 
розыск подозреваемых и систематическую раз
работку всех данных, имеющихся в комиссии, и 
пересылает статистический материал в ВЧК.

РЕГИСТРАЦИЯ арестованных. По предло
жению Ф.Э. Дзержинского 21.03.1918 ВЧК по
становила: Р. а. должны вести дежурные опер, 
штаба. С 12.12.1919 Президиум ВЧК вменил в 
обязанность комендантам ВЧК и его отд. еже
дневно предоставлять в регистрационный отд. к 
11 часам утра списки лиц, арестованных и осво
божденных за истекшие сутки.

РЕДЕНС Станислав Францевич (17.05.1892, 
г. Мазовец Ломжинской губ., Польша —

12.02.1940, г. Москва) — рук. 
сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи сапожника. По
ляк. В РСДРП(б) с 1914. Чл. 
ЦРК ВКП(б) (XVII съезд). 
В годовалом возрасте по
терял отца, воспитывался 
дядей. Был женат на се
стре жены Сталина — Анне 
Алиллуевой. Образование: 
училище при Днепров

ском метал, заводе, с. Каменское Екатеринос
лавской губ., 1902—1907. Детство провел в с. 
Каменское, работал мальчиком-рассыльным, 
монтером-намотчиком на Днепровском метал, 
заводе, 1907—1914. В армии: рядовой 6-го за
пасного саперного батальона, 09.1914—1915, 
демобилизован по болезни. Электромонтер на

Днепровском метал, заводе с 09.1915; рабочий 
на Трубном заводе, Брянском заводе, г. Екате- 
ринослав; чл. Екатеринославского гарнизон
ного сов., 03.1917—1917; красногвардеец, разо
ружал казачьи полки; секретарь Каменского 
комитета РСДРП(б), 1917; секретарь Союза 
метал. Днепровского завода, 1917; участвовал в 
боях с гайдамаками; секретарь Польской груп
пы Социал-демократической партии Литвы 
и Польши, 1917—1918; направлен ЦК КП(б) 
У с ценностями в Москву; работал на заво
де «Проводник», г. Москва, 1918. В органах 
ВЧК: следователь ВЧК, 1918; секретарь Пре
зидиума ВЧК, 1918—?; секретарь пред. ВЧК 
и пред. МЧК Ф.Э. Дзержинского, 7—04.1919; 
зав. юридическим отд. Одесской губ. ЧК,
04.1919—1919; зав. следственным отд. Одес
ской губ. ЧК, 1919—08.1919; чл. коллегии Ки
евской губ. ЧК, 08.1919—1919; пред. Одесской 
губ. ЧК, 02—07.1920; пред. Харьковской губ. 
ЧК, 12.08-20.12.1920; пред. Крымской губ. ЧК,
12.1920-07.1921; чл. коллегии ВУЧК, 1921— 
07.1921; зам. нач. АОУ ВЧК, 12.07-05.09.1921; 
нач. АОУ ВЧК-ГПУ, 05.09.1921-11.09.1922. 
В последующем служил на различных должно
стях в органах ГПУ, ОГПУ, ВСНХ СССР, Нар
комате РКИ СССР, ЦКК ВКП(б). Чл. ЦКК 
ВКП(б) (XV и XVI съезды). Чл. ЦРК ВКП(б) 
(XVII съезд). Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. Звание: комиссар ГБ 1-го ранга. 
Награды: орден Ленина, орден Красного Знаме
ни, орден Трудового Красного Знамени УССР, 
орден Трудового Красного Знамени ЗСФСР, 
медаль «XX лет РККА», знак «Почетный работ
ник В Ч К -ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
В Ч К -ГП У  (XV)». Арестован 22.11.1938 «как 
польский шпион и активный участник кон
трреволюционной заговорщицкой организации 
в органах НКВД». Приговорен ВК ВС СССР
21.01.1940 к ВМН. Расстрелян 12.02.1940. Опре
делением ВК ВС СССР 16.11.1961 приговор от
менен и дело прекращено за отсутствием соста
ва преступления. Реабилитирован поем.

РЕЖИМ секретности в органах и войсках
ВЧК — комплекс мер, проводимых собственни
ками информации по ограждению своих прав 
на владение и распоряжение информацией, со
ставляющей гос., служебную и иные охраняемые 
законом тайны, созданию условий, ограничи
вающих ее распространение и исключающих
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или существенно затрудняющих несанкциони
рованный, незаконный доступ к засекреченной 
информации и ее носителям.

РЕЖИМ содержания под стражей арестован
ных и осужденных. В приказах и циркулярах в 
годы Гражданской войны были выработаны пра
вила содержания арестованных. На заседании 
ВЧК 11.05.1918 после обсуждения вопроса «Об 
упорядочении содержания арестованных в Тю
ремном отделе ВЧК» было решено: «Поручить 
т. Евсееву выработать подробную инструкцию 
содержания заключенных, каковую представить 
на утверждение Бюро Комиссии». Арестован
ным разрешалось иметь спальные принадлеж
ности, одежду, белье, принадлежности для умы
вания, чистки зубов, головную щетку, посуду для 
еды. Нельзя было иметь при себе ножи и вилки. 
Пища, белье, книги принимались раз в неделю 
в установленные часы. Но у лиц, приехавших 
из деревень, передачи принимались ежедневно. 
Чтобы избежать злоупотреблений со стороны 
охранников, было введено правило, по которо
му «на принятую передачу составлялась записка: 
кому и что передается, передача вместе с запи
ской направлялась в арестное помещение для 
вручения арестованному, который и расписывал
ся в ее получении. Записка возвращалась комен
данту для вручения лицу, принесшему передачу». 
Режим содержания во многом зависел от адм. и 
категории арестованных и отбывавших наказа
ние. Более снисходительным режим был у тех, 
кто находился под стражей за хоз. преступления. 
В обход установленных правил многие пользо
вались различными привилегиями, проживая в 
больницах под видом больных, устаивали себе 
командировки, отпуска и пр. Но к полит, заклю
ченным тюремная адм. относилась иначе, хотя 
Ф.Э. Дзержинский указывал, что эта категория 
лиц должна рассматриваться не как наказуемые, 
а как временно в интересах револ. изолируемые 
от общества и условия их содержания не долж
ны иметь карательного характера. До 1921 ре
жим содержания был несколько либеральнее. Во 
многих тюрьмах работали библиотеки и своего 
рода школы с регулярными занятиями и шта
том преподавателей, читались лекции по науч
ным и полит, вопросам, устраивались дискуссии. 
К услугам заключенных были врачи, им были 
разрешены переписка, получение посылок и де
нег, заключение браков. Но уже с 13.12.1921 по

распоряжению Ф.Э. Дзержинского режим на
чал меняться: «Не должно быть общего коридо
ра, камеры должны быть закрыты, завести новый 
режим в одиночных камерах». При этом в доку
ментах ВЧК подчеркивалось, что «единственная 
цель заключения — более или менее строгая изо
ляция для целей следствия и предупреждения. 
А поэтому излишние строгости — преступление».

РЕЗИДЕНТ — рук. агентурной сети или 
группы разведчиков за рубежом.

РЕЗИДЕНТУРА — развед. группа сотр. и 
агентов спецслужб, действующая нелегально 
либо под прикрытием дипломатических, эко
ном. и иных миссий (организаций) за рубежом, 
которой руководит резидент.

РЕЙЛИ (Розенблюм) Сидней Джордж (1872, 
г. Одесса — 03.11.1925, г. Москва) — сотр. ан

глийской воен. разведки, 
л-нт. Занимался коммер
цией, жил в Петербурге. 
В годы 1-й мировой войны 
в Великобритании принял 
гражданство и женился на 
ирландке. В 04.1918 приехал 
в Петроград, вел активную 
развед. -подрывную деятель

ность. За участие в заговоре Локкарта заочно
03.12.1918 приговорен к расстрелу. Осенью 1918 
нелегально покинул Россию. Был доверенным 
лицом У. Черчилля, советником по «русским 
вопросам» английской делегации на Пражской 
мирной конференции 1919—1920. Поддерживал 
тесные связи с белой эмиграцией; финансировал 
организации Б. Савинкова. Готовил покушение 
на чл. сов. делегации на Генуэзской конферен
ции 1922. Арестован ВЧК 27.09.1925 в результате 
операции «Трест» по выводу его на территорию 
СССР. Расстрелян 03.11.1925 в Сокольниках.

РЕЙХМАН Лев Иосифович (1901, Черни- 
гов — 26.01.1940) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи сапожника. Еврей. В РКП(б) с 04.1920 
(член РКСМ, 1918—1924). Образование: 1 класс 
еврейского ремесленного училища, Чернигов, 
1913. Слесарь в кустарной слесарной мастер
ской, Чернигов, 02.1914—09.1916; слесарь на 
чугунолитейном з-де, Киев, 10.1916—08.1918; 
безработный, Чернигов, 09.1918—05.1919; по-
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литбоец 1-го Черниговского добровольческого 
полка, 05—11.1919. В органах ВЧК: сотр. полит
бюро ЧК Бузулукского уезда, 11.1919—06.1920; 
сотр. Самарской губ. ЧК, 06—08.1920; сотр., 
комендант отряда ВЧК по ББ, Новороссийск, 
Анапа, 08.1920—09.1921; уполн. Черниговской 
губ. ЧК, 09.1921—02.1922. В дальнейшем работал 
на различных должностях в органах и войсках 
ГПУ—ОГПУ в Украине, в центральном аппара
те. В НКВД в 1934—1938. Последние должности: 
нач. 7-го отд. 1-го упр. НКВД СССР; нач. отд. 
оборонной пром-сти ГЭУ НКВД СССР. Звание: 
майор ГБ. Награды: орден Красной Звезды; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Аре
стован 24.10.1938. Приговорен ВК ВС СССР
25.01.1940 по ст. 58 -1  «а», 58-11 УК РСФСР к 
ВМН. Расстрелян на следующий день. Не реаби
литирован.

РЕКВИЗИЦИЯ — изъятие гос. имущества у 
собственника в гос. или общественных интере
сах с выплатой ему стоимости имущества.

РЕКОМЕНДАЦИЯ — письменный или уст
ный благоприятный отзыв.

РЕМЕР Александр Леонидович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу
13.01.1920.

РЕМИЗОВ Н.П. — арестован органами ВЧК 
по делу «Христианского союза молодежи». По 
распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобожден 
под подписку, что больше никогда не будет вы
ступать против сов. власти 02.11.1919.

РЕМИШЕВСКИЙ А.Ю. -  сотрудник сов. 
органов ГБ.С 14.01.1921 нач. 2-го отд-я (работа 
против меньшевиков) СО ВЧК.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ iy6 . ЧК 1921. В связи с 
изменившейся обстановкой в Сов. республике 
приказом ВЧК № 194/с от 06.07.1921 произве
дена реорганизация местных органов ВЧК. Они 
разделены на две категории: к губ. ЧК 1-й катего
рии были отнесены Московская, Петроградская, 
Киевская, Харьковская, Грузинская и Одесская 
губ. ЧК; ко 2-й категории 63 губ. и обл. ЧК, и 
еще 21 реорганизована по сокращенному штату

2-й категории; из уезд. ЧК оставлено лишь И. 
В др. уездах остались политбюро.

РЕПРЕССИЯ — карательная мера, наказа
ние, применяемые гос. органами.

РЕФОРМА органов ВЧК. В конце 1921 в парт, 
и правительственных кругах обсуждался вопрос о 
реформировании органов ВЧК в связи с оконча
нием Гражданской войны и борьбы с интервен
тами. 01.12.1921 В.И. Ленин внес в Политбюро 
ЦК РКП(б) проект преобразования ВЧК и су
жения круга ее деятельности. В тот же день была 
создана комиссия в составе Ф.Э. Дзержинского, 
Д.И. Курского и Л.Б. Каменева для подготовки 
вопроса в 5-дневный срок. Комиссия получила 
директивы: сузить компетенцию ВЧК и право 
ареста, усилить суды, обсудить вопрос об изме
нении названия, «подготовить и провести через 
ЦИК общее положение об изменении в смысле 
серьезных умягчений». Точка зрения руковод
ства ВЧК на будущее органов безопасности была 
выражена при обсуждении проекта положения 
ВЧК на заседания ее Президиума 12 и 22.12.1921. 
В принятом проекте положения было отмечено, 
что ВЧК является самостоятельным органом при 
СНК РСФСР, все чекистские органы являют
ся милитаризованными в смысле подчинения, 
орган, структура отвечает воен., в сферу компе
тенции входят: борьба с контрревол., шпиона
жем, бандитизмом, крупными преступлениями 
по должности и крупными хищениями, охрана 
границы и ж. д. В проекте предлагалось усилить 
освед. аппарат и оставить за ВЧК право изоля
ции полит, вредного элемента на срок не свыше 
двух лет, ВЧК переименовать в Гос. полит, охра
ну. 19—22.12.1921 работала 11-я Всероссийская 
конференция РКП(б), которая также высказа
лась за реформирование ВЧК. IX Всероссийский 
съезд Сов. принял постановление, в котором, 
отметив заслуги органов ВЧК в годы Граждан
ской войны, предложил в связи с переходом 
страны к мирному строительству реорганизовать 
ВЧК, ограничив ее полномочия полит, задача
ми с учетом новых условий. Сов. правительство 
стремилось выйти на внешний рынок, полу
чить займы, разорвать «санитарный кордон» и 
показать мировой общественности: окончание 
Гражданской войны привело к тому, что необ
ходимость в чрезвычайных гос. органах отпала. 
Президиуму ВЦИК было поручено «в кратчай

360



ший срок пересмотреть положение о Всерос
сийской чрезвычайной комиссии и ее органах 
в направлении их реорганизации, сужения их 
компетенции и усиления начал революционной 
законности». На основании постановления IX 
Всероссийского съезда Сов. Президиум ВЦИК 
создал две комиссии: по разработке проекта о 
реорганизации ВЧК и ее местных органов и по
ложения об органах безопасности и внесудебных 
приговорах. 23.01.1922 Политбюро ЦК РКП(б), 
заслушав вопрос «О ВЧК», поручило Д.И. Кур
скому и И.С. Уншлихту в недельный срок раз
работать проект положения от имени ВЦИК и 
внести его на утверждение Политбюро. Про
ект был обсужден и внесен во ВЦИК, который
06.02.1922 утвердил декрет, упразднивший ВЧК. 
На НКВД наряду с др. задачами были возложе
ны: подавление открытых контрревол. высту
плений, в том числе бандитизма; принятие мер 
охраны и борьбы со шпионажем; охрана ж.-д. и 
водных путей сообщения; полит, охрана границ 
РСФСР; борьба с контрабандой и переходом гра
ниц Республики без соответствующих разреше
ний; выполнение спец. поручений Президиума 
ВЦИК или СНК по поддержанию револ. поряд
ка. В составе НВКД создано Гос. полит, упр. при 
НКВД, а на местах — полит, отд. при ЦИК союз
ных республик, в автономных республиках обл. 
и губ. при исполкомах. Внесудебные репрессии 
отменялись. ГПУ и его органам было дано право 
проведения обысков, выемок и арестов.

РИВКИН Николай Иванович (наст, имя Гирш 
(Григорий) Абрамович) ( 1877, м. Лиозно Могилев
ской губ. — 1922, г. Киев) — участник револ. дви
жения в России. В 1919 чл. Союза социалистов- 
револ. - интернационалистов. Вел борьбу против 
большевиков. 12.12.1919 арестован органами ВЧК 
по распоряжению Ф.Э. Дзержинского по обвине
нию в подрывной деятельности.

РИВЛИН Лазарь Исаакович (29.07.1900, 
Одесса — ?) — рук. сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи кустаря-одиночки, в 13 лет остался без 
отца. Еврей. В ВКП(б) с 06.1931. Образование: 
1 год в школе; 5 классов гимназии, Одесса, 1917. 
Конторщик на конфетной ф-ке Геллера, Одесса,
11.1918—12.1919; репетитор, Одесса, 12.1919—
02.1920. В РККА: красноармеец, 02—04.1920. 
В органах ВЧК: делопроизводитель, контролер 
рабочего отд. ЧК Черного и Азовского морей,

04.1920—05.1921; секретарь, зам. нач. ОО Одес
ской губ. ЧК, 05.1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ—ОГПУ Украины. В НКВД в 1934— 
1938. Последние должности: зам. особоуполн. 
НКВД УССР, 08.07-07.1938; врид пом. нач. 
3-го отд. 1-го упр. НКВД УССР, 07-07.10.1938. 
Звание: ст. лейтенант ГБ. Награды: орден «Знак 
Почета»; знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  
(XV)». Уволен из НКВД 07.10.1938. Арестован 
в 1938. Осужден ВТ войск НКВД Киевского 
ВО на процессе 26.12—28.12.1939 по ст. 206—17 
УК УССР к 8 годам ИТЛ; наказание отбывал в 
Темниковском ИТЛ. Решением ГКО СССР от 
27.07.1942 освобожден из лагеря. Постановле
нием Воен. совета МВО от 19.10.1943 с Ривлина 
судимость снята.

РИД Джон (22.10.1887, г. Портленд, США —
19.10.1920, г. Москва) — американский деятель 

рабочего движения, писа
тель и публицист. Образо
вание: Гарвардский универ
ситет. В 08.1917 в качестве 
военкора журнала «Мэссиз» 
приехал в Россию, где сбли
зился с большевиками. При 
штурме Зимнего дворца в
10.1917 находился вместе с 
револ. солдатами и матро

сами. С 12.1917 сотрудник отд. сов. пропаганды 
при ВЦИК. Присутствовал на II (10.1917), вы
ступал на III (01.1918) и VII (12.1919) Всерос. 
съездах Сов. В США активно защищал Сов. 
Россию. В 03.1919 опубликовал книгу «10 дней, 
которые потрясли мир». Один из основателей 
Ком. рабочей партии США. Член ИККИ. Умер 
от тифа в Москве.

РИЗЕНКАМПФ Ц)игорий Константинович
(1886—1945). Из семьи мирового судьи. Отец 
умер, когда Г. было 2 года, мать вторично вышла 
замуж за ген.-л-нта в отставке К.А. Ризенкамп- 
фа. Образование: окончил Петербургский ин
ститут инженеров путей соощения. Специалист 
по гидротехнике и водным путям. Инженер, 
сотр. Особого упр. ирригационных работ в Тур
кестане («Иртур»). В начале 1918 обратился к 
В.И. Ленину с докладной запиской о состоянии 
орошаемых земель в Туркестане. Назначен нач. 
экспедиции, следовавшей в Туркестан на оро
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сительные работы с целью подготовки хлопко
вой базы для текстильной пром. Оборудование 
экспедции вызвало подозрение у сотрудников 
Самарской губЧК, и ее чл. были в конце 11.1918 
арестованы и обвинены в контрревол. деятель
ности. После письма ПП ВЦИК и СНК для Тур
кестана чл. РВС П.А. Кобозева в Москву и по
следовавшего вмешательства В.И. Ленина был 
освобожден. В дальнейшем на рук. хоз. работе. 
В предвоенные годы работал гл. консультантом 
проектов морского Манычского пути, рекон
струкции Кура-Араксинской низменности на 
базе Мангичаурского гидроузла и др. водных хо
зяйств. Арестован в Москве в 1941, приговорен к 
ИТЛ. Умер в заключении.

РИЦЛЕР Курт (Рюдорфер) (12.02.1882, 
г. Мюнхен — 05.09.1955, г. Мюнхен) — немецкий 
дипломат. После заключения Брестского мира в
03.1918 входил в состав германской дипломатиче
ской миссии в Москве. И некоторое время являл
ся поверенным в делах, затем был назначен совет
ником посольства. В последующем находился на 
дипломатической работе в МИД Германии.

' Де РОБЕРТИ Николай Александрович — сотр. 
Петроградского института им. Лесгафта. Аресто
ван Петроградской ЧК по подозрению в участии 
в контрревол. восстании. Содержался в концла
гере. В 1921 после пересмотра дела освобожден 
из-под стражи.

РОГАЧЕВ (Цифранович) Борис Владимирович
(1896, Полтава — 1939) — рук. сотрудник сов. ор

ганов ГБ. Из семьи служащего 
свеклосахарных плантаций. 
Еврей. В РКП(б) с 1918. Об
разование: 6 классов коммер
ческого училища. Накладчик 
в типографии Золотаревско- 
го, г. Кобеляки, 1910—1911; 
табельщик на кирпичном
з-де Мошкевича, Кобеляки, 
1911—1913; конторщик на пи

воваренном з-де Мошкевича, Кобеляки, 1913— 
08.1915. В армии: рядовой 255-го запасн. бата
льона, 169-го стр. полка, Юго-Западный фронт,
08.1915-12.1916 (был ранен 06.1916 и 12.1916); 
рядовой 316-го Хвалынского полка 79-й диви
зии, 02.1917—03.1918; член ротного, полково
го и дивизионного комитетов, Кобеляки, 1917.

С приходом немцев в 03.1918 уехал в Полтаву, 
где содействовал партии боротьбистов; 11.1918 
включился в работу большевистского подпо
лья; сотр. Полтавского ревкома по взысканию 
контрибуции, 12.1918—1919; рядовой партизан
ского отряда Спивки, 1919. В РККА: политбоец 
отряда Беленковича Донской дивизии, политбо
ец штаба 1-й армии, Оренбург, 1919. Нач. отд-я 
печати отд. воен. цензуры Оренбургского р-на, 
1919—1920; нач. отд-я печати отд. воен. цензу
ры, Екатеринослав, 1920—11.1920. В органах 
ВЧК: нач. воен. печати, сводчик информации 
Екатеринославской губ. ЧК, 11.1920—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и пограничных войсках 
ГПУ—ОГПУ в Украине, Челябинской обл. 
В НКВД в 1934—1938. Последние должности: 
нач. 2-го отд. 2-го упр. НКВД СССР; пом. нач.
4-го отд. ГУГБ НКВД СССР. Звание: майор ГБ. 
Награды: орден Красной Звезды; орден «Знак 
Почета»; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 18.12.1938. Приговорен ВК ВС 
СССР 20.02.1939 к ВМН. Расстрелян. Не реаби
литирован.

РОГОВ Федор Васильевич (1900, Вяземский 
уезд Смоленской губ. — 06.11.1938, г. Москва) — 

сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи рабочего-котелыцика. 
Русский. В РКП(б) с 05.1919. 
Образование: церковно
приходская школа, д. Бозня, 
1910; 2 класса гор. 4-классного 
училища, г. Вязьма, 1913. 
В 1914—1915 рассыльный

Ямского вол. правления; поденный рабочий на 
участке пути, станц. Вязьма; подручный слесаря 
вдепо,станц. Вязьма, 1915—1918. ВорганахВЧК: 
сотр. Вяземской уезд. ЧК, 05—12.1918; комиссар, 
агент, пом. упол. Вяземской УТЧК, 07.1919— 
01.1920; сотр. Московской РТЧК, 01—03.1920; 
сотр. Ташкентской РТЧК, 03.1920—01.1921; 
сотр. Полторацкого ОДТЧК, 01—11.1921; сотр. 
Кокандского ОДТЧК, 11.1921-02.1922. В даль
нейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД СССР. 
Звание: ст. майор ГБ. Награда: знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)». Покончил жизнь са
моубийством (застрелился).

РОГОЛЬ Марк Павлович (1905, Одесса —
18.10.1941, Киев) — сотрудник сов. органов ГБ.
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Из семьи рабочего-стеклодува. Еврей. В ВКП(б) 
с 11.1929* (член РКСМ, 1919—1922). Образова
ние: высшее гор. училище, Одесса, 1914. Ученик 
ювелира, подмастерье, ювелир в частной юве
лирной мастерской, Одесса, 04.1914—10.1918; 
чернорабочий на табачной ф-ке Попова, Одес
са, 10.1918—02.1920; агитатор Одесского губко- 
ма КП(б)У, 02-03.1920. В органах ВЧК: дело
производитель, пом. уполн. Одесской губ. ЧК,
03—07.1920; зам. коменданта Кременчугской 
губ. ЧК, 07—09.1920; нач. ИНФАГО политбюро 
ЧК Александрийского уезда, 09.1920—04.1921; 
нач. ИНФО политбюро ЧК Хорольского уезда,
04.1921—02.1922. В дальнейшем проходил служ
бу на различных должностях в органах и погра
ничных войсках ГПУ—ОГПУ УССР. В НКВД в 
1934—1938. Последние должности: зам. наркома 
внутр. дел Молдавской АССР; нач. 3-го отд. УГБ 
УНКВД Киевской обл. Звание: капитан ГБ. Аре
стован 05.04.1938. Осужден ОСО НКВД СССР
29.10.1939 на 5 лет ссылки. Находился на прину
дительном лечении в психиатрической больнице 
им. Павлова, Киев, 01.11.1939—18.10.1941. Рас
стрелян немцами вместе с другими пациентами 
психиатрической больницы. Определением ВК 
ВС СССР 05.10.1956 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле
ния. Реабилитирован.

Примечание. * Состоял в РКП(б) 1920—1922, был ис
ключен «за пьянку».

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (21.02. 
1859—24.01.1924) — рус. полит, деятель, один из 

лидеров партии октябристов 
(«Союз 17 октября»), крупный 
помещик Екатеринославской 
губ. В 1906—1907 чл. Гос. со
вета. С 03.1911 пред. III, затем 
IV Гос. думы. Поддерживал 
политику П.А. Столыпина. 
В годы 1-й мировой войны 
вступил в блок с кадетами, 

выступал против распутинщины. После Фев
ральской револ. 1917 возглавил Временный ко
митет Гос. думы, а затем «частное совещание» чл. 
Думы. Был одним из главарей корниловщины. 
После Октябрьской револ. находился при армии 
Деникина, пытался объединить все контрревол. 
силы для борьбы против сов. власти. В 1920 эми
грировал в Югославию, где и умер. Оставил ме
муары («Крушение империи», 1927).

РОДИНОВ В.П. (1896). В 1918 служащий 
воен. госпиталя. В 03.1918 арестован органа
ми ВЧК в Москве по подозрению в соучастии 
в убийстве самокатчика в чайной «Отрада». 
В 06.1918 в связи с недоказанностью обвинения 
из-под стражи освобожден.

РОЖКОВ Николай Александрович (05.11. 
1868, г. Верхотурье Пермской губ. — 02.02.1927, 

г. Москва) — участник револ. 
движения в России. Русский 
историк, литератор и по
лит. деятель. Образование: 
историко-филологический 
факультет Московского 
университета (1890). В 1905 
вступил в РСДРП, примкнув 
к большевикам. В 1905—1906 
чл. Московского, а в 1906— 

1907 Петербургского комитета большевиков, 
сотр. ряда большевистских изданий. С 1906 на 
нелегальном положении. Чл. ЦК РСДРП(б); в 
1907—1908 входил в Рус. бюро ЦК РСДРП. Под
вергался репрессиям царского правительства. 
В ссылке примкнул к меньшевикам. Тов. ми
нистра почт и телеграфов Временного прави
тельства, затем чл. лекторской группы при МК 
РСДРП. К событиям 10.1917 отнесся отрица
тельно, 11.01.1919 призвал В.И. Ленина перейти 
к нэпу, «имея в виду социальную цель». В 03.1921 
арестован и помещен в Петропавловскую кре
пость в качестве одного из заложников за Крон
штадтское восстание. Освобожден. Вновь аре
стован в Петрограде в 09.1922. По требованию 
В.И. Ленина подлежал высылке за границу. 
Установлением Комиссии Ф.Э. Дзержинского от
31.08.1922 высылка за границу отменена в связи 
с возбуждением дела об антисовет, деятельности. 
Постановлением коллегии ГПУ после продол
жительных споров в Политбюро ЦК РКП(б), со
гласно постановлению этого органа от 07.12.1922, 
выслан в Псков. Из ссылки вернулся в Москву 
летом 1924, профессор 1-го МГУ, Академии ком
мунистического воспитания, др. вузов.

РОЗАНОВ (Розенбардт) Александр (Абрам) 
Борисович (1896, Константиноград Харьков
ской губ. — 08.09.1937) — участник револ. дви
жения в России, сотрудник сов. органов ГБ. Из 
семьи служащего нефтяного склада. Русский*. 
В РСДРП(б) с 11.1916. Образование: 4-классное
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гор. училище, Екатеринослав,
1910. Электромонтер на мель
нице Гезе и з-де «Сириус», 
пос. Амур Екатеринославской 
губ., 1913—09.1917; сотр. шта
ба Красной гвардии, Екатери
нослав, 10.1917—02.1918; сотр. 
ВСНХ, Москва, 03-06.1918. 
В органах: сотр. погран. ЧК, 

станц. Беленихина, 06—10.1918; сотр. для поруче
ний 3-го окр. погран. охраны, Орел, 10—12.1918; 
секретарь ВУЧК, Харьков, 01—04.1919; инспек
тор ВУЧК, Киев, 04—08.1919; зам. зав. секрет
ной частью Казанской губ. ЧК, 09.1919—03.1920; 
член коллегии Киевской губ. ЧК, 03.1920—1921; 
зам. пред. Полтавской губ. ЧК, 1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и войсках ГПУ—ОГПУ 
УССР. В НКВД в 1934—1937. Последние долж
ности: нач. УНКВД Одесской обл., 31.03.1935.— 
14.06.1937; нач. УНКВД Воронежской обл., 
14.06—20.07.1937**. Звание: ст. майор ГБ. Награ
ды: орден Красного Знамени; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ(У)». Арестован 11.07.1937. 
Приговорен «в особом порядке» 07.09.1937 по ст. 
54—1 «б» УК УССР к ВМН. Расстрелян 08.1937. 
Не реабилитирован.

Примечания. * В партийных документах писал, что он 
русский (иногда — украинец), однако в справке особоуполн. 
НКВД УССР, составленной после ареста Розанова, указано, 
что он еврей и его настоящая фамилия Розенбардт.

** К месту назначения в Воронеж не прибыл и был 
арестован в Одессе. Снят с должности приказом НКВД от
20.07.1937.

РОЗАНОВ Владимир Николаевич (1876—
1939) — меньшевик. После Февральской револ. 
1917 чл. меньшевистской фракции Петроград
ского сов. рабочих депутатов, социал-шовинист. 
Принимал активное участие в деятельности кон
трревол. организаций. Осужден как участник 
«Тактического центра». После амнистии отошел 
от полит, деятельности.

РОЗЕН Михаил Иосифович (Осипович) (1884, 
г. Мстиславль Могилевской губ. — 13.10.1937) — 
участник револ. движения в России, сотрудник 
сов. органов ГБ, хоз. деятель. Из семьи мелкого 
ремесленника. В юности уехал в Харьков на за
работки, трудился в ремесленных мастерских. С 
1899 начал посещать соц.-дем. кружок, читать и

распространять нелегальную 
литературу. Неоднократно 
арестовывался царской по
лицией. Отбывал ссылки в 
г. Новозыбкове Чернигов
ской губ., г. Мезени и Печоре 
Архангельской губ., в Качуге 
Иркутской губ., активный 
участник революции 1905— 

1907. Сначала примыкал к меньшевикам, с 1905 
чл. РСДРП(б). Вел партийную работу в Могиле
ве, Екатеринославле, Петербурге, Ростове-на- 
Дону, Кременчуге. В 1914 мобилизован в армию. 
На фронте был ранен, стал георгиевским кавале
ром. После демобилизации работал на Брянском 
заводе и на предприятиях др. городов. В 1917 
избран чл. Петроградского совета, участвовал в 
организации Красной гвардии. В Октябрьской 
революции участвовал в штурме Зимнего дворца. 
Был направлен для работы в Чрезв. следственной 
комиссии. Активный участник Гражданской во
йны. В 1918—1919 командовал 2-й Новгородской 
дивизией, член РВС 7-й армии. В 1919 — слуша
тель академии ГШ. В 1920 на Западном фронте, 
командовал 13-й и 55-й стр. дивизиями, а на Юж
ном фронте — 42-й стр. дивизией. В 1921 возгла
вил войска ВЧК. По его инициативе создан от
ряд ОСНАЗ при президиуме ВЧК. В дальнейшем 
командует рядом соединений Красной армии. 
Награжден орденом Красного Знамени. С 1923 
на хозяйст. и адм. работе. Арестован 07.01.1936 
органами НКВД «за связь с руководством кон
трреволюционной организации» («Рабочей 
оппозицией»). Постановлением Особого сове
щания при НКВД СССР 28.03.1936 заключен в 
ИТЛ на 5 лет. Во время отбывания срока в лагере 
постановлением тройки УНКВД по Дальстрою 
07.09 1937 обвинен «в проведении активной 
контрреволюционной подрывной троцкистской 
деятельности» и приговорен к ВМН. Расстрелян
13.10.1937. Реабилитирован президиумом Мага
данского обл. суда 22.05.1956.

РОЗЕНБЕРГ Александр Александрович
(07.02.1885—07.08.1937) — чл. ПСР. Арестован 
органами ВЧК во время красного террора. По 
распоряжению Ф.Э. Дзержинского от 14.09.1918 
заключен в концлагерь.

РОЗМИРОВИЧ Елена Федоровна (Майнш)
(10.03.1886, п. Петропавловка, ныне Днепропе
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тровской обл. — 30.08.1953) — 
сов. парт, и гос. деятель. Из 
дворянской семьи. В РСДРП(б) 
с 1904. С 1904 вела парт, работу 
в Киеве, арестована, в 1910 вы
слана из России. Во Франции 
и Австрии выполняла пору
чения Заграничного бюро ЦК 

РСДРП; в 1913—1914 секретарь большевистской 
фракции в IV Гос. думе, Рус. бюро ЦК РСДРП. 
Чл. редакции газеты «Правда»; затем работала в 
России, арестована, выслана в Туруханский край. 
Во время Февральской револ. 1917 чл. Иркут
ского комитета партии большевиков, в 03.1917 
в Петрограде чл. Бюро воен. организаций при 
ЦК РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 выпол
няла поручения ВРК, далее чл. Петроградского 
ревтрибунала. В 1918—1922 пред. следственной 
комиссии Верховного трибунала. В дальнейшем 
работала в НК РКИ СССР, Наркомсвязи, с 1935 
на научной работе. Делегат XIV—XVI съездов 
КП; с 1924 чл. ЦКК; в 1927-1930 чл. Президиу
ма ЦКК; чл. ВЦИК 3—5-го созывов. Награды: 
2 ордена Трудового Красного Знамени.

РОЗЫСК — совокупность мероприятий, 
проводимых следователем, органом дознания, 
адм. мест заключения и др. гос. органами для 
установления места нахождения обвиняемых, 
скрывающихся от следствия и суда, осужденных, 
уклоняющихся от исполнения приговора либо 
бежавших из исправительно-трудовых учрежде
ний, а также пропавших без вести.

РОЛЛЕР Карл Францевич (Чиллек Леопольд)
(1896, г. Верхняя Силезия, Австро-Венгрия —
21.08.1937) — сотрудник сов. спецслужб. Из 
семьи ж.-д. служащего. Поляк. Образование: 
4 класса реального училища. Участник 1-й миро
вой войны, ст. унтер-офицер австро-венгерской 
армии. В 1916 попал в русский плен. Работал на 
лесоповале в Иркутской губ., занятой Колчаком. 
В 1918—1920 служил в Сибирском Польском ле
гионе армии Колчака прапорщиком. В 01.1920 
сдался в плен красным, но бежал из лагеря, пы
тался перейти границу, был задержан чекистами 
и направлен в ОО Западного фронта. В 07.1920 
завербован для работы в ВЧК. В 1921 в централь
ном аппарате ВЧК, сотр. ОО; привлечен к опе
рации по ликвидации подпольной развед. сети 
п о в  на Украине. В 1921 переведен в Москву

сотрудником для особых поручений ОО ВЧК. 
С 05.1922 в ИНО ГПУ, участвовал в спецопера- 
циях против спецслужб Англии, Франции, Ита
лии, в разработке операции «Трест», выполнял 
задания по линии контрразв. в Польше, Чехос
ловакии, Австрии и Франции. Затем работал в 
ИНО ОГПУ. В РКП(б) с 1924. С 1932 пом. нач. 
КРО ОГПУ Сибирского ВО. В последующем ре
зидент в Риме (секретарь посольства под псевд. 
И.Т. Соловьев). Выезжал в командировки в стра
ны Западной и Центральной Европы. Далее сотр. 
органов ОГПУ и НКВД. В 1935 нач. ОО Ново
сибирского обл. упр. НКВД. Награды: орден 
Красного Знамени, знак «Почетный работник 
ВЧК-ГП У (V)». В 05.05.1937 арестован органа
ми НКВД по ложному обвинению в шпионаже в 
пользу Польши. 21.08.1937 комиссией в составе 
наркома внутренних дел, пред. Воен. коллегии 
Верховного суда СССР и прокурора СССР при
говорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реаби
литирован поем, в 1958.

РОМЕЙКО Михаил Казимирович (Асмус Ле
онид Александрович (1898, г. Рига — 12.09.1943) — 

сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи ж. д. служащего. 
Учился в реальном училище 
и работал маляром, затем 
конторщиком. В нач. 1917 
призван в армию, участво
вал в боях на Юго-Западном 
фронте. С 12.1917 в след
ственной комиссии Петро
градского р-на. Принимал 

участие в борьбе с контрревол. и бандитизмом. 
В РКП(б) с 08.1918. С 10.1918 в Военно-морском 
контроле Балтийского флота. С начала 1918 сле
дователь 2-й участковой пограничной ЧК, зам. 
нач. ОО Карельского сектора охраны финлянд
ской границы; в 1920 зам. нач. ОО 55-й дивизии 
на Польском фронте. После Гражданской войны 
продолжил службу в органах ВЧК, ГПУ, ОГПУ 
Украины. Приговорен 14.12.1940 к 15 годам. 
Умер в 1-м отделении Северного железнодорож
ного ИТЛ.

РОСЛАВЕЦ-УСТИНОВА (Лонговая) Ната
лья Алексеевна (1888—1957) — гос. деятель, со
трудник сов. органов ГБ. В 1917—1918 чл. партии 
левых эсеров. В РКП(б) с 1918. В 1918 чл. испол
кома Елецкого сов.; в 11—12.1918 следователь
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ВЧК; затем зам. нач. и нач. 
отд. МЧК по борьбе с пре
ступлениями по должности; 
в 1919—1920 чл. коллегии 
МЧК и нач. отд. по борьбе с 
контрреволюцией; с 05.1920 
нач. секр. части ОО ВЧК; с
08.1920 нач. СО, зам. нач. 
АОУ Всеукраинской ЧК; в 

1923 нач. орг. отд. АОУ ОГПУ. С 05.1924 работа
ла в НКИД СССР, с 1926 секретарь ПП СССР в 
Греции.

РОССИЙСКАЯ Социалистическая Федера
тивная Советская Республика (РСФСР) — воз
никла в результате Великой Октябрьской соц. 
револ.; до 01.1918 называлась Рос. Сов. Респу
бликой.

РОТЕНБЕРГ Александр Иосифович (1886, 
г. Житомир — после 1943) — участник револ. 
движения в России, сотрудник сов. органов ГБ. 
Еврей. В РСДРП с 1905. Фармацевт. Работал в 
аптеке. Арестовывался за хранение нелегальной 
литературы в Житомире. Участник революций 
19015 и 1917. Член Исполкома Моссовета (1917— 
1918). В РСДРП(б) с 1917. В органах ВЧК: с 1918 
сотр. отд. по борьбе с контрревол. ВЧК; в 1919—
1920 упол. ВЧК на Западном фронте; в 1920—
1921 пред. Минской губ. ЧК и ЧК Белорусской 
ССР. В 11.1921-09.1922 пред. ЧК, нач. обл. отд. 
ГПУ Крымской АССР. Уволен из органов ГПУ в 
1923 с должности зам. нач. обл. отд. ГПУ Крым
ской АССР. В дальнейшем на хоз. работе. До 1939 
числился в запасе УНКВД Московской обл. Во 
время Великой Отечественной войны работал в 
органах здравоохранения. В 1943 парт, комисси
ей Полит, упр. РККА исключен из партии. Све
дений о дальнейшей судьбе не выявлено.

РОЦЕН Я.П. — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 21.11.1919 зав. регистрационным отд. ВЧК; с
14.01.1921 зав. регистрационно-стат. отд-я опе- 
рат. отд. СОУ ВЧК. В органах ГПУ—ОГПУ: нач. 
ОЦР

РУБИНШТЕЙН В.Я. ( 1894-1945) -  сов. хоз. 
деятель. В 1917 чл. Комитета по делам беженцев 
при Моссовете; в 1918 чл. Московской централь
ной коллегии Всерос. чрезвычайной эвакуаци
онной комиссии; в 1918—1919 пред. Минской

чрезвычайной эвакуационной комиссии, упол. 
эвакуационной комиссии на Западном фронте, 
упол. Эвакуационного комитета Сов. обороны; 
в 1919—1920 пред. эвакуационной комиссии на 
Южном фронте; в 1920—1921 пред. Центрально
го упр. местного транспорта НКПС, чл. Высшего 
сов. по перевозкам при СТО; в 1922—1926 пред. 
правления Транспортного треста НКПС, чл. 
правления и директор акционерного общества 
«Транспорт».

РУДЗУТАК Ян Эрнестович (15.08.1887, ху
тор Цауни Гольдингенского уезда Курляндской 

губ. — 29.07.1938) — сов. гос. 
и парт, деятель. В РСДРП(б) 
с 1905. Из семьи крестьянина- 
батрака. Образование: началь
ная школа (2 класса). С 1904 
рабочий в Риге. В 1906 чл. 
Рижского комитета РСДРП. 
В 1907 возглавил Виндавскую 
парт, организацию, в 06.1907 
арестован, в 1909 приговорен 

воен. судом к 15 годам каторги (ввиду несовер
шеннолетия срок был сокращен до 10 лет); ка
торгу отбывал в Рижском централе и Бутырской 
тюрьме в Москве. Вел парт, работу в Москве, 
Риге, Средней Азии. В 1917 чл. Президиума и 
секретарь Всероссийского центрального сов. 
текстильщиков, чл. президиума Московского 
городского сов. профсоюзов. Участник Октябрь
ской револ. 1917. В 1917—1920 пред. Москов
ского СНХ, чл. Президиума ВСНХ; в 1920—1922 
пред. ЦК профсоюза рабочих транспорта, гене
ральный секретарь ВЦСПС, пред. Туркестанско
го бюро ЦК РКП(б) и Туркестанской комиссии 
ВЦИК и СНК РСФСР; чл. сов. делегации на Ге
нуэзской конференции. С 1922 на парт, и сов. ра
боте, зам. пред. СНК и СТО СССР, одновремен
но в 1931-1934 пред. ЦКК и нарком РКИ СССР. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР Делегат IX-XVII съез
дов партии; с 1920 чл. ЦК; в 1923—1924 кандидат 
в чл. Политбюро и член Оргбюро ЦК; в 1926— 
1932 чл. Политбюро ЦК. С 1934 кандидат в чл. 
Политбюро ЦК ВКП(б). Арестован 25.06.1937. 
Приговорен ВК ВС СССР к ВМН 28.07.1938. 
Расстрелян на следующий день. Реабилитирован 
поем, в 01.1956.

РУДНИК Яков Матвеевич (1894, Киевская 
губ. — 1963) — сотрудник сов. органов ГБ, сов.
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разведчик. Образование: коммерческое учили
ще; учился в Петербургском политехническом 
институте. Призван в армию, служил рядовым 
электротехнического батальона. В 1917 окон
чил школу прапорщиков в Петергофе. Участ
ник Февральской револ. В РСДРП(б) с 03.1917. 
В октябрьские дни 1917 комиссар ВРК в Фин
ляндском полку. Участник штурма Зимнего 
дворца, подавления юнкерского мятежа. Один из 
организаторов Красной гвардии в Финляндии. 
В органах ВЧК: в начале 1918 чл. коллегии ВЧК, 
затем в политотд. Высшей воен. инспекции. 
Летом 1918 рук. нелегальной доставкой оружия 
для рабочих дружин Киева. В конце 1918 — на
чале 1919 учился в Академии ГШ в Москве, за
тем на нелегальной работе на Украине и в Крыму. 
В 03.1919, спасаясь от ареста, отплыл из Одессы 
на пароходе с демобилизованными французски
ми солдатами во Францию. Активно участвовал 
в коммунистическом и забастовочном движе
нии Франции, подвергался преследованию. 
В 1920 вернулся в Россию, в качестве поли
тработника участвовал в боевых действиях на 
Южном фронте. Затем работал в аппарате Ко
минтерна. С 02.1921 резидент сов. разведки (объ
единенной резидентуры ИНО ВЧК и воен. раз
ведки) во Франции, в 1922 арестован и осужден на 
2 года тюремного заключения. После освобож
дения и возвращения в СССР работал в НКИД. 
В 1925-1940 в ИККИ. В 1925-1927 в Австрии, 
в 1929—1931 в Китае, где был арестован и на
ходился в заключении до 1937. В 1939 вернулся 
в СССР, работал в Институте востоковедения. 
В 1941—1943 в спецкомандировке, затем работал 
в исполкоме обществ Красного Креста и Крас
ного Полумесяца СССР, цензор Мособлгорлита 
и вновь в Институте востоковедения.

РУДЬ Петр Гаврилович (15.08.1896, г. Алек
сандрия Екатеринославской губ. — 15.11.1937, 

г. Москва) — участник револ. 
движения в России, рук. со
трудник сов. органов ГБ. Из 
семьи кровельщика. Еврей. 
В РСДРП(м) в 06-08.1916. 
В РСДРП(б) с 11.1917. Обра
зование: 4-классное училище 
(1907—1911). Счетовод в част
ной фирме Аркина, г. Алек
сандрия, 12.1911—09.1916; 

счетовод в конторе и на чугунолитейном заводе

братьев Гурвич, г. Александрия, 09.1916—05.1918; 
на подпольной работе, г. Александрия, 07.1918— 
01.1919; секретарь Александрийского гор. сов. 
профсоюзов, 02—07.1919; на подпольной рабо
те в Александрии, Харькове, 07—11.1919. В ор
ганах ВЧК: секретный сотрудник Харьковской 
губ. ЧК, 11.1919—01.1920; упол. по информации 
ОО 13-й армии, 02—06.1920; нач. агентуры ОО 
Бердянского УР, 06—12.1920; зам. нач. полевого 
ОО 13-й армии, гг. Славянск, Бахмут, 12.1920— 
01.1921; зам. нач. мор. ОО, г. Новороссийск,
01—03.1921; инспектор орг. отд. ОО 9-й армии,
03—06.1921; зам. нач. орг. отд., нач. орг. отд. ОО 
СКВО (06.1921—07.1922). В дальнейшем служил 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Зам. пред. Переселенческого комитета 
при ЦИК СССР (08.1933-01.1934). С 11.1936 
нач. УНКВД — нарком внутр. дел Татарской 
АССР. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. Награды: 
орден Красного Знамени, знак «Почетный работ
ник ВЧ К-ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК—ОГПУ (XV)». Арестован в 07.1937. При
говорен «в особом порядке» к ВМН 15.11.1937. 
Расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

РУЖИЧКА С.И. (1889—?) -  инженер- 
электротехник. Серб. В годы 1-й мировой войны 
состоял на службе в австрийской армии. В 1920 
приехал в Сов. Россию и был командирован в 
Берлин в качестве консультанта по техниче
ским и торговым операциям Наркомвнешторга. 
В 04.1921 арестован органами ВЧК по обвине
нию в шпионаже в пользу Германии. В 10.1921 
за «использование своего положения в РСФСР 
для тайного собирания сведений по поручению 
крупных германских трестов» осужден. В 02.1922 
освобожден по амнистии.

РУСАНОВ Григорий Александрович ( 1893—
1937) — рук. сотр. сов. органов ГБ. В РСДРП(б) 
с 1916. В 1917 пред. ВРК г. Невеля, комиссар
17-го корпуса; в 10.1917—06.1918 комиссар 17-го 
корпуса и чл. РВС Ставки главкома; в 1918 чл. 
ревсовета Ставки главкома; с 06.1918 нач. воен. 
контроля Московского округа, затем упр. дела
ми ОО ВЧК; в 1919—1920 пом. нач., а затем нач. 
ОО 3-й армии Восточного фронта; с 04.1920 зам. 
нач., а с 07.1920 нач. ОО Кавказского фронта; в
01.1921 ПП ВЧК на Кавказе; с 05.1921 ПП ВЧК 
в Закавказье; в 1922 пред. Закавказской ЧК, ПП 
ВЧК на Кавказе, нач. ОО Отдельной Кавказской
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армии; с 08.1922 ПП ГПУ в Туркестане, нач. 0 0  
Туркестанского фронта. Затем работал в ВСНХ и 
НКПС. Репрессирован. Реабилитирован.

«РУССКИЙ общевоинский союз» (POBQ —
основан 01.09.1924 ген. Врангелем из чинов рус. 
армии и объединял на тот момент около 30 тыс. 
чел. РОВС делился на отд., которые составляли 
организации, объединявшие кадры войсковых 
частей 1-го армейского корпуса, Кавалерийской, 
Донской и Кубанской дивизий.

РУТКОВСКИЙ Анатолий Федорович (1894— 
1943) — сотрудник сов. органов ГБ. С 14.01.1921 
сотрудник для поручений СО ВЧК. В органах 
ГПУ—ОГПУ: нач 1-го отд-я (работа по анархи
стам) СО АОУ ГПУ; нач. 8-го отд-я (антисов. 
деятельность исключенных из ВКП(б); анти
сов. проявления среди рабочих и безработных) 
СО ОГПУ; нач. отд-я СПО ОГПУ. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ОГПУ—НКВД. Последняя — пом. нач. 
СПО ГУГБ НКВД СССР. Арестован 07.03.1937 за 
«преступно-халатное отношение к своим обязан- 
HQCTBM», освобожден из-под стражи 25.05.1937 и 
уволен из НКВД 31.08.1937. Работал нач. цеха 
тары макаронной ф-ки «Пролетарка» в Воро
неже. Арестован 26.10.1939. Приговорен ВК ВС 
СССР к ВМН 07.07.1941. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27.07.1941 расстрел 
заменен 10 годами заключения. Умер 29.12.1943 в 
Приволжском ИТЛ. Реабилитирован 26.10.1955.

РЫБИНСКАЯ губ. ЧК (г. Рыбинск) -  об
разована решением ГИК в 02.1921; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
Д.К. Лебедев (02.1921-30.07.1921); К.И. Егоров, 
врид (30.07—02.08.1921); A.A. Сорокин (02.08—
09.1921); H.A. Долгирев (09.1921-01.1922); 
Я.А. Бухбанд, врид (01.1922); С.И. Крупен 
(01.1922-06.02.1922).

РЫБЧЕНКО Алексей Леонццович. Решением 
внесудебной тройки ВЧК под председательством 
Ф.Э. Дзержинского по докладу К.И. Ландера за 
антисов. деятельность приговорен к заключе
нию в концлагерь до конца Гражданской войны
13.01.1920.

РЫКОВ Алексей Иванович (13.02.1881, г. Са
ратов — 15.03.1938, г. Москва) — сов. гос. и парт.

деятель, первый нарком 
внутренних дел в сов. пра
вительстве. Из крестьян. Чл. 
РСДРП с 1899. Образование 
неполное высшее: студент 
Казанского университета, 
1900—1901. Как профес
сиональный револ. неодно
кратно подвергался арестам, 
ссылался, бежал из ссылки. 

С 1905 чл. ЦК РСДРП. В 1917 зам. пред. Мос
совета, чл. Московского комитета РСДРП(б), 
чл. президиума Петроградского сов. Участник 
Октябрьской револ. В 08—16.11.1917 нарком 
внутренних дел Рос. Республики; с 1919 Чрезвы
чайный упол. СТО по снабжению Красной ар
мии и флота; в 1918—1921 пред. ВСНХ РСФСР; в 
06.07.1923-02.02.1924 пред. ВСНХ СССР; затем 
зам. пред. СНК и СТО СССР. Чл. ВЦИК и ЦИК 
СССР. Чл. Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). 
Арестован 27.02.1937. Приговорен ВК ВС СССР 
к ВМН 13.03.1938. Расстрелян 15.03.1938. Реаби
литирован 04.02.1988.

РЫНДИН Ткмофей Васильевич (30.01.1893, 
с. Долгое Валуйского уезда Воронежской губ. — 

05.05.1977, г. Москва) — 
участник револ. движения 
в России, сов. гос. деятель, 
сотрудник сов. органов 
ГБ. Из крестьянской се
мьи. Образование: физико- 
математический факультет 
Харьковского университета, 
1914—1917. Активный участ
ник демократического сту

денческого движения, пропагандист револ. идей. 
После Октябрьской револ. один из первых де
путатов Валуйского сов., затем пред. Валуйско
го уезд, исполкома. С 08.1918 чл. Воронежского 
губисполкома, а затем Воронежского губкома 
РКП(б). В 03—10.1919 пред. Воронежской губ. 
ЧК. В конце 09.1919 корпус Шкуро захватил Во
ронеж, начались массовые грабежи и расстрелы, 
были казнены многие чекисты. После изгнания 
деникинцев 24.10.1919 Воронежская губ. ЧК воз
обновила работу. Решением ЦК РКП(б) направ
лен на работу в Полит, упр. РВС Республики. 
Завершил образование в Сельскохозяйственной 
академии, возглавил комитет по организации 
первого рабочего факультета. После окончания
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академии в 1925 оставлен в аспирантуре, затем 
работал директором аспирантуры ВАСХНИЛ.

РЯДНОВ Петр Яковлевич (13.09.1902, с. Деу- 
лино Сергиевского уезда Московской губ. — 

22.06.1940) — сотрудник
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-середняка. Рус
ский. В РКП(б) с 06.1924 (член 
ВЛКСМ, 1919-1926). Обра
зование: 4-классная сельская 
школа, Деулино, 1910—1914; 
Совпартшкола, Москва, 
1923—1924. Ученик в торговой 

фирме В. Зайцева и К0, Москва, 08.1914—12.1917; 
рабочий, агент на строит, з-де Московско- 
Казанской ж. д., Москва, 01.1918—10.1919; пред. 
экон. комиссии райкома РКСМ Московско
го ж.-д. узла, 10.1919—03.1920. В органах ВЧК: 
сотр. МЧК, 03.1920—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на комсомольской работе в 
органах ГПУ—ОГПУ. Отв. секретарь Можай
ского уезд, комитета ВЛКСМ, 09.1925—04.1926; 
пред. воен. комиссии МК ВЛКСМ, 04—07.1926; 
управ, конторой Газетно-журнального треста, 
07.1926—1926; управ, делами издательства «Ого

нек», 1926-02.1930. В органах ОГПУ-НКВД в 
1930—1939 Московской, Ивановской и Витеб
ской губ. Последние должности: врид зам. нач. 
УНКВД Ивановской обл., 09.1937—16.06.1938; 
нач. УНКВД Витебской обл., 16.06.1938-01.1939. 
Звание: капитан ГБ. Награды: орден Красной 
Звезды; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ 
(XV)». Арестован 01.1939; приговорен ВТ войск 
НКВД Белорусского окр. 27.09.1939 по ст. 69, 76 
УК БССР к ВМН. Расстрелян.

РЯЗАНСКАЯ губ. ЧК (г. Рязань) -  обра
зована решением ГИК 22.04.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел. Председатели: (Г. ?) 
Бирюков (22.04—05.1918); А.Г. Бордаковский 
(05.1918-30.05.1918); Ф.Т. Зайцев (30.05-
13.06.1918, 20.06—07.07.1918); Куприянов, врид 
(13-20.06.1918); Кошкин (07-16.07.1918);
Я.Н. Колданов (06.07-02.08.1918); И.М. Исаев 
(02-13.08.1918, 02.08-08.09.1918); И.Е. Потем
кин (13-21.08.1918); Илясевич (08.09-10.1018); 
Н.И. Лырев (10.1918-05.1919); Г.А. Трушин 
(05.1919-06.07.1919); А.И. Сидоров (06.07.1919—
24.02.1920); С.Д. Дмитриев (24.02.1920-1920); 
Г.Я. Лобанов (1920—06.09.1921); С.Л. Пупко 
(06.09.1921-06.02.1922).



с
САБЛИН Юрий Владимирович (24.11.1897, 

г. Тарту — 19.06.1937) — сов. воен. деятель. 
В 1917— 1918 левый эсер, чл. ЦК партии левых эсе
ров. С 1919 чл. РКП(б). Из семьи книгоиздателя 
В.М. Саблина. Образование: Московский ком
мерческий институт; школа прапорщиков, 1917. 
В 1916 добровольно вступил в армию, служил в 
артиллерии, участник 1-й мировой войны. На 
II Всероссийском съезде Сов. избран чл. ВЦИК. 
Участник Октябрьского вооруженного восстания 
в Москве, чл. штаба Московского ВРК. После 
Октябрьской револ. чл. президиума Моссовета. 
С 12.1917 нач. 1-го Московского револ. отряда, 
посланного против Каледина, затем команд. 
Северным участком Юго-Восточного фронта. 
В 03—04.1918 команд. 4-й армией в боях с гер
манскими интервентами. Летом 1918 комиссар 
Московского района Западной завесы. В 07.1918 
участвовал в левоэсеровском мятеже. 27.11.1918 
осужден Верховным ревтрибуналом при ВЦИК к 
тюремному заключению сроком на один год. По
становлением Президиума ВЦИК от 29.11.1918 
амнистирован и освобожден из-под стражи. 
В последующем служил в Красной армии, ко
мандовал полком, бригадой, дивизией и группой 
войск. Участник подавления Кронштадтского 
восстания в должности пом. команд. Южной 
группой. После Гражданской войны окон
чил Воен. академию и Высшие академические 
курсы, школу летчиков. С 1931 нач. упр. воен. 
строительных работ и комендант УР на Украине. 
Награды: 2 ордена Красного Знамени. 19.06.1937 
ВК ВС СССР как «участник контрреволюцион
ной троцкистской террористической организа
ции и военно-фашистского заговора» осужден к 
ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитирован поем. 12.12.1956 «за 
отсутствием состава преступления».

САБОТАЖ — 1) сознательнее неисполнение 
определенных обязанностей или умышленно не
брежное их исполнение; 2) скрытое противодей
ствие осуществлению ч.-л. С саботажем чиновни
ков сов. власть столкнулась с первых дней после 
Октябрьской револ. в Петрограде. Служащие 
гос. учреждений не признавали новой власти.

С 11.1917 в городе функционировал Централь
ный стачечный комитет, был организован Союз 
союзов служащих. Начались невыплаты зарплат 
и пенсий, утаивание документов, ключей от сей
фов, невыходы на службу и др. меры чиновников 
старого режима. Организация саботажников — 
служащих правительственных учреждений была 
ликвидирована 03.01.1918 в Петрограде.

САВИНКОВ Борис Викторович (31.01.1879, 
г. Харьков — 07.05.1925, г. Москва) — рус. полит.

деятель, один из рук. партии 
эсеров, ее чл. с 1903, писа
тель. В 1903—1906 один из 
рук. «Боевой организации». 
Участвовал в убийствах 
министра внутренних дел
В.К. Плеве,московского ген.- 
губернатора, великого кня
зя Сергея Александровича. 
В 1906 арестован, пригово
рен к смертной казни, бежал. 

В 1911 эмигрировал. В 1-ю мировую войну до
бровольцем служил во французской армии. По
сле Февральской револ. 1917 вернулся в Россию. 
Комиссар Временного правительства при Ставке 
Верх, команд., затем комиссар Юго-Западного 
фронта, тов. воен. министра, затем воен. ген.- 
губернатор Петрограда, чл. совета «Союза каза
чьих войск». После Октябрьской револ. участво
вал в мятеже Керенского—Краснова, входил в 
антисов. «Гражданский совет», образованный 
на Дону ген. Алексеевым; участвовал в создании 
Добровольческой армии. В 02—03.1918 создал 
подпольный контрревол. «Союз защиты Родины 
и Свободы». В 1919 за границей вел переговоры 
с правительствами Антанты о помощи бело
гвардейским войскам. Во время сов.-польской 
войны 1920 был пред. «Русского политического 
комитета» в Варшаве, участвовал в подготовке 
антисов. воен. отрядов; в 1921—1923 руководил 
шпионско-диверсионной деятельностью против 
СССР. Чекистской операцией «Трест-2» выведен 
в СССР, арестован 16.08.1924 после нелегального 
перехода гос. границы. На суде раскаялся в своих 
преступлениях, признал крах попыток сверже
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ния сов. власти. 29.08.1925 ВК ВС СССР приго
ворен к ВМН. Решением ЦИК СССР она была 
заменена тюремным заключением. 07.05.1925, 
находясь в одном из кабинетов ОГПУ на Лубян
ке, покончил с собой, выбросившись из окна.

САВИНОВ Василий Иванович (1880, д. Юра- 
сово Рязанского уезда Рязанской губ. — 1944,

г. Ленинград) — участник ре
вол. движения в России, со
трудник сов. органов ГБ, хоз. 
деятель. Из семьи рабочего. 
Русский. В РСДРП(б) с 1908. 
Образование начальное: 
церковно-приходская сель
ская школа, Рязанский уезд. 
С 1894 проживал с отцом в 

Петербурге; в 1894—1896 мальчик Бесемертов- 
ской мастерской Путиловского завода, г. Петер
бург, уволен за неподчинение начальству; в 1897 
поселился в деревне; зимой 1898 проживал в Мо
скве; рабочий фабрики «Зелига», г. Москва; ра
бочий фабрики «Эрмена», г. Москва; участвовал 
в организации забастовки на фабрике; рабочий 
лафетно-снарядной мастерской Путиловского 
завода, г. Петербург; 1898—1899 рабочий на по
стройке мостов Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д.; в 1901—1902 рабочий лафетно-снарядной 
мастерской Путиловского завода, г. Петербург. 
В 1902—1906 в армии: рядовой 19-го саперного 
батальона, участник Рус.-японской войны. Ра
бочий завода Харлабова, г. Петербург; чл. Союза 
металлистов, г. Петербург, с 06.1907. В 1908 по
знакомился с рабочим Александром Буйко, пы
тался создать организацию РСДРП в Петерго
фе; в 1912—1914 участвовал в распространении 
листовок с призывами к забастовкам в связи с 
Ленским расстрелом; на своей квартире орга
низовывал нелегальные собрания, в которых 
принимали участие М.М. Лашевич, А.А. Сольц 
и И.В. Сталин; принял участие в забастовке на 
Путиловском заводе; арестован в 04.1913 в Пе
тербурге; сидел 3 недели в тюрьме, выслан; по
селился в Ревеле; участвовал в организации ра
бочей кассы взаимопомощи, разработал устав 
больничной кассы; участвовал в организации 
забастовки на завод «Двигатель», г. Ревель; с
02.1914 поселился в г. Риге, где вел парт, рабо
ту; участвовал в забастовке на заводе «Диезе»; 
нелегально прибыл в Петроград. В 1914—1917 
служил в армии: рядовой 1, 3, 5, 13-го саперных

батальонов; командир 18-го воен.-дор. отряда; 
делегат II съезда Сов. Западного фронта; пред. 
Можайского сов. рабочих и солдатских депу
татов. В органах ВЧК: чл. коллегии ВЧК (04—
07.1918); секретарь ВЧК 02.04.1918—1918; пред. 
Контрольно-ревизионной комиссии при ВЧК 
(09.1918—01.1919); зав. отд. ВЧК инструкторско
го и связи, 1919; секретарь ВЧК, 08.1919—01.1920; 
чл. Президиума ВЧК, 11.1919—03.1920; пред. 
Донской обл. ЧК, 31.03—07.1920; пред. Ставро
польской губ. ЧК, 10—12.1920; пред. Севасто
польской окр. ЧК, 01—05.1921; пред. Тверской 
губ. ЧК, 01—05.1921; пред. Тверской губ. ЧК,
10.1920—02.1921. В последующем в органах ГПУ, 
ОГПУ, РКИ. Затем работал на фабрике, г. Тверь; 
на заводе «Красный путиловец», г. Ленинград. 
Чл. ВЦИК (II Всероссийский съезд Сов.). Награ
ды: знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  (V)», 
боевое оружие от коллегии ОГПУ.

САВРАСОВ Л .А. (1879-1939) -  участник 
револ. движения в России. В РСДРП(б) с 1904 
(сперерывом, 1913—1917). Принимал участие вре- 
вол. движении, неоднократно арестовывался цар
скими властями. После Февральской револ. 1917 
работал в Хамовническом районном РСДРП (б) 
в Москве. Активный участник Октябрьского 
вооруженного восстания в Москве. В 1918—1922 
чл. коллегии НКЮста РСФСР, губ. комиссар 
юстиции. Чл. коллегии отд. юстиции Москвы. 
С 07.1920 чл. М. СНК от НКЮ; в 1922-1923 зам. 
пред. объединенного управления Донецких и 
Екатерининских ж. д., зам. нач. Центрального 
управления речных пароходств. В последующие 
годы работал в Верховном суде РСФСР, НКПС, 
Госплане РСФСР, прокуратуре СССР и Москов
ском обл.суде.

САВЧЕНКО-МАЦЕНКО Лев Иванович
(19.02.1877—01.1920) — ген.-майор царской ар
мии. В 1918 мобилизован большевиками. После 
Октябрьской револ. служил в аппарате главно
команд. вооруженными силами Республики. 
С 06.1918 врид нач. Упр. воен. сообщений Все
рос. гл. штаба. С 1919 преподавал в артил. школе 
в Детском Селе, а затем на пехот, финских сов. 
курсах в Петрограде. В 01.1920 арестован Петро
градской ЧК по обвинению в принадлежности к 
контрревол. шпионской организации, связанной 
с заговором Поля Дюкса. Осужден. Расстрелян в
01.1920.
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САВЧЕНКО Сергей Романович (1904, г. Ска- 
довск Днепровского уезда Таврической губ. — 
1966, Москва) — сотрудник сов. органов ГБ. 
Из семьи крестьянина. Украинец. В ВКП(б) с 
03.1930. Депутат Верховного Совета СССР 2-го 
созыва. Образование: 4-классное земское учили
ще, Скадовск, 1917; 4 класса гимназии, Скадовск, 
1920. С 11.1920 работал переписчиком, ночным 
сторожем, конторщиком и приемщиком зерна в 
отд. прод. снабжения 6-й армии, Скадовск Ни
колаевской губ. В органах ВЧК: опер, работник 
ОО Николаевской губ. ЧК, 11.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и войсках ГПУ—ОГПУ. 
В НКВД—НКГБ—МГБ—КГБ, МИД СССР, 
1934—1954*. Последние занимаемые должно
сти в 1951—1954: нач. 1-го гл. упр. МГБ СССР; 
зам. министра ГБ СССР; 1-й зам. нач. 2-го гл. 
упр. МВД СССР; нач. 7-го отд., зам. нач. 2-го гл. 
упр. МВД СССР; в распоряжении упр. кадров 
МВД СССР; нач. 0 0  МВД—КГБ Упр. строит, 
войск при строительстве № 565 Московского р-на 
ПВО. Звания: полковник; майор ГБ; комиссар. 
Награды: 2 ордена Ленина; 4 ордена Красного 
Знамени; орден Красной Звезды; орден Кутузова
2-й степени; орден Богдана Хмельницкого 2-й 
степени; 6 медалей; знак «Заслуженный работ
ник НКВД». Приказом КГБ от 12.02.1955 уволен 
в запас СА по служебному несоответствию.

Примечание. * Со второй половины 09.1941 и до на
чала 01.1942 фактически возглавлял Наркомат внутр. дел 
УССР, пока наркомат внутр. дел Украины находился на 
оккупированной немцами территории. Аппарат НКВД— 
НКГБ УССР в 1941—1943 работал в эвакуации, последо
вательно в городах: Харькове, Старобельске, Меловом, 
Сталинграде, Калаче, Харькове и, наконец, в Киеве.

САДЖАЯ Алексей Николаевич (02.1898, 
с. Патара-Коки Зугдидского уезда Кутаисской 

губ. — 05.11.1942) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Участник Ве
ликой Отечественной войны. 
Из семьи крестьянина. Грузин. 
В РКП(б) с 1919. Член ЦРК 
ВКП(б) (XVIII съезд). Депутат 
Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. Образование: 1 класс 

гор. училища, Зугдиди (организовал в училище 
нелегальный кружок); курсы политработников 
при полит, отд. 9-й армии. Работал 3 года черно
рабочим и носильщиком; в Первую мировую

войну скрывался от жандармов; боец партизан
ского отряда в Абхазии, 1918. В РККА: рядовой, 
разведчик 9-й армии, 1920—1921. На подполь
ной работе в Абхазии, создавал парт, ячейки в 
Западной Грузии. В органах ВЧК: уполн. Грузин
ской ЧК, 1921—02.1922. В дальнейшем проходил 
службу в различных должностях в органах и вой
сках ГПУ—ОГПУ: пред. ГПУ Аджарской АССР, 
29.01.1932—10.07.1934; нач. 37-го Батумского по
гран. отряда ОГПУ, 29.01.1932—10.07.1934; член 
коллегии ГПУ ГрузССР, 02.1932—10.07.1934; нач. 
УНКВДАджарской АССР, 15.07.1934-04.06.1935. 
Затем зам. нач. треста «Колхидстрой»; 1-й се
кретарь Потийского горкома КП(б) Грузии; 1-й 
секретарь Кутаисского горкома КП(б) Грузии;
1-й секретарь Аджарского обкома КП(б) Грузии. 
В органах НКВД: нарком внутр. дел УзбССР, 
19.12.1938-26.02.1941; нарком ГБ УзбССР, 
26.02-11.07.1941. 1-й зам. пред. СНК ГрузССР, 
16.07.1941—05.11.1942; член Воен. совета Закав
казского фронта, 1941—05.11.1942. Звание: ко
миссар ГБ 3-го ранга. Награды: 2 ордена Ленина; 
орден Трудового Красного Знамени; орден Тру
дового Красного Знамени ГрузССР; знак «По
четный работник ВЧ К -ГП У  (V)»; знак «Почет
ный работник ВЧ К-ГП У  (XV)». Погиб во время 
бомбежки на фронте.

САЗОНОВ С.И. (1866—?) — профессор 1-го 
Педагогического института и Института до
школьного образования в Петрограде. Арестован 
по постановлению Петроградской ЧК по обви
нению в принадлежности к кадетской партии.
18.09.1919 освобожден из-под стражи.

САЛАМАТОВ Петр Тимофеевич (21.08.1882,
д. Жуки Глазовского уезда Боткинской губ. — не 
ранее 1935) — чл. партии правых эсеров с 1917. 
После Февральской револ. 1917 зав. кассой мел
кого кредита в Вятке. В 1917 избирался гласным 
Вятской гор. думы от партии правых эсеров, 
чл. Вятского сов. крестьянских депутатов. По
сле Октябрьской револ. работал в кооперации. 
В 1918—1920 чл. правления Московского кре
дитного союза, преподаватель в Высшем коо
перативном институте. В 03.1921 арестовывался 
органами МЧК. В 1921 входил в состав Всерос. 
комитета помощи голодающим. В 08.1921 аре
стован органами ВЧК по обвинению в антисов. 
деятельности; в 12.1921 освобожден из-под стра
жи под поручительство. С 1922 на хоз. работе.
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САМАРКАНДСКАЯ обл. ЧК (г. Самар
канд) — предположительно, создана в 06.1919, 
затем решением ЦИК АССР и Туркестанской 
ЧК от 06.11.1919 ликвидирована. Ее функ
ции переданы Самаркандской уезд.-гор. ЧК 
и Самаркандскому обл. ОО. Самаркандская 
ЧК вновь образована решением ЦИК Турке
станской АССР и Туркестанской ЧК только 
04.05.1920; 06.02.1922 преобразована в облотдел 
ГПУ. Председатели: Хамдамов (1919); В.Ф. Ха
уке (1920); П.А. Ильченко (04.05—12.1920); 
Галкин, и.о. (12.1920—1921); П.С. Шевченко 
(1921); O.K. Кантер (1921-20.10.1921); H.H. 
Булатов, и.о. (20.10—08.11.1921); С.Н. Целихов 
(08.11.1921-06.02.1922).

САМАРСКАЯ губ. ЧК (г. Покровск, затем 
г. Самара) — образована решением Самарского 
губкома РКП(б) 27.08.1918 в г. Покровске. По
сле освобождения Самары 09.10.1918 переехала 
туда; 06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: Е.Г. Бирн (27.08—02.12.1918,
16.12.1918-21.01.1919, 01.1921-13.10.1921);
Г.Д. Курулов (02—16.12.1918); М.Ф. Левитин 
(21.01—05.08.1919); П.Г. Сидельников (05.08—
21.11.1919); Д.Г. (Д.Е.) Морозов (21.11.1919—
09.08.1920); А.К. Альберт (09.08-12.1920); 
И.К. Чуйков (12.1920-01.1921); Г.М. Ива
нов (13.10—15.11.1921); А.Т. Стельмахович 
(15.11.1921-06.02.1922).

САМОЙЛО Александр Александрович
(04.11.1869, г. Москва — 08.11.1963, г. Мо

сква) — сов. военачальник. 
В ВКП(б) с 1944. Из дворян. 
Образование: Академия ГШ, 
1898. Участник 1-й мировой 
войны, ген.-м. В 12.1917—
02.1918 чл. воен. комиссии 
на переговорах о переми
рии с Германией в Бресте. 
В 02.1918 добровольно 
вступил в Красную армию. 
В 02—04.1918 зам. военру
ка Западного участка отря

дов завесы; в 04—06.1918 нач. штаба Беломор
ского ВО; в 06—07.1918 команд, сухопутными 
и морскими силами Архангельского района; в 
08—09.1918 нач. штаба Северо-Восточного участ
ка отрядов завесы; в 09—11.1918 команд. 6-й ар
мией; в 05.1919 команд, войсками Восточного

фронта; в 05.1920—02.1921 пом. нач. Полевого 
штаба РВСР; одновременно в 06.1920—02.1921 
врид нач. Всерос. Гл. штаба. Затем на воен., адм., 
штабной и преподавательской работе, ген.-лейт. 
С 1948 в отставке.

САМОЙЛОВ Петр Андреевич (1897, с. Пере
волока Сызранского уезда Симбирской губ. —

а
 16.06.1938, Москва) — 

сотрудник сов. органов 
ГБ. Из семьи лесообъезд- 
чика. Русский. В РКП(б) 
с 05.1918. Был выдвинут 
и зарегистрирован кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР

1-го созыва, но затем его 
кандидатура была снята 

в связи с арестом. Образование: сельская шко
ла, Переволока; 1 класс 2-классного училища. 
С 1904 воспитывался в семье дяди — «крепкого 
середняка», работал в его хозяйстве; мальчик 
в часовом магазине, подручный приказчика в 
магазине готового платья Розенцвейга, Самара, 
1911—1914; чернорабочий, токарь в ж. д. депо, 
станц. Абдулино, 1915—1918; рядовой красно- 
гвард. отряда, 06.18—1918; попал в плен к бело
гвардейцам под Симбирском, бежал; токарь в 
ж. д. депо, станц. Рузаевка, 1919; токарь в ж. д. 
депо, станц. Абдулино, 1919; отв. секретарь Аб- 
дулинского горкома РКП(б), 03—04.1919; секре
тарь коллектива РКП(б) Сводного батальона, 
г. Мелекес, 04—05.1919. В органах ВЧК: агент 
прифронтового контрольного пункта ОО, Ме
лекес, 05.1919—1919; секретный агент ОО Вос
точного фронта, 1919; уполн. ОО Восточного 
фронта, 1919; уполн. ОО бригады запасн. армии, 
1919—1920; нач. агентуры ОО бригады запасн. 
армии, 1920; ст. следователь бригады ОО При
волжского ВО, 1920—1921; зав. следств. частью 
ОО запасн. армии, 1921—08.1921; нач. агентур
ного отд-я ОО Туркестанского фронта, 08.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ. 
В органах НКВД 1934-1937: зам. нач. УНКВД 
Свердловской обл.; зам. нач. УНКВД Курской 
обл.; нач. УНКВД Курской обл. Звание: майор 
ГБ. Награда: знак «Почетный работник ВЧК— 
ГПУ(У)». Арестован 16.11.1937. Приговорен ВК 
ВС СССР 16.06.1938 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.
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САМСОНОВ Николай Григорьевич (1896, 
г. Нижний Новгород — 15.11.1937) — сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи ж. д. служащего. Об
разование: гимназия, поступил в университет, 
но обучение было прервано призывом в армию; 
Александровское воен. училище, 1917. Владел 
немецким и французским языками. Участник 
Гражданской войны. В РКП(б) с 1918. Комиссар 
штаба Красной гвардии, комендант агитаци
онного поезда имени В.И. Ленина. Участвовал 
в боях против атамана Дутова. В органах ВЧК с
05.1920. Выполнял разведывательные задания 
в Эстонии, Латвии, Германии. В последующем 
работал резидентом в Чехословакии и Герма
нии. После возвращения в СССР нач. отд-я 
ИНО ОГПУ. С 02.1937 резидент в Харбине. На
грады: дважды почетным оружием. Арестован
16.08.1937 по обвинению в шпионаже. 15.11.1937 
приговорен ВК ВС СССР к ВМН. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитирован 07.07.1956.

(Бабий) Тймофей Петро-
C. Михайляны Бричанского 
уезда Бессарабской губ. —
28.10.1955, г. Москва) — участ
ник 3 револ. в России, парт, 
и хоз. работник, сотрудник 
сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Рус
ский*. В 1906—1919 чл. партии 
анархистов (коммунистов), 

псевд. Фома. В РКП(б) с 02.1919. Образование 
среднее: 3-классная нач. земская сельская шко
ла, Хотинский уезд Бессарабской губ., 1902; 3 
класса гор. нач. училища, Хотинский уезд, 1906; 
Хотинское реальное училище. В 1898—^Обрабо
тал в хоз. отца, батрак, подпасок у кулака, с. Ми
хайляны Хотинского уезда; арестован в 09.1906; 
сидел в тюрьме в г. Хотин; выпущен под залог; 
в 1907 на подпольной револ. работе, г. Хотин; в 
начале 1907 организовал летучий отряд анархи
стов «Разрушай и созидай», отряд действовал 
на Хотинщине и в Каменец-Подольском р-не, 
проводил экспроприации, осуществлял поджо
ги помещичьих имений; в 1907 на нелегальном 
положении, г. Каменец-Подольск; арестован в 
12.1907 в г. Хотине; сидел в Хотинской тюрьме, 
где познакомился с Г.И. Котовским; в 1908—1909 
сидел в тюрьме в г. Каменец-Подольске; осуж
ден в Одессе в 05.1909 на 5 лет тюрьмы и вечную 
ссылку в Сибирь; сидел в Александровском цен

трале, гг. Красноярск и Иркутск; отбывал ссылку 
в Киренском уезде, плотник, грузчик, горный 
рабочий; в 1914 проживал в Бодайбо; арестован 
за «антигосударственную деятельность среди 
ссыльных»; в 1914—1915 грузчик во Владиво
стоке; через Владивосток в 1915 бежал в Китай, 
откуда перебрался в Японию, затем уехал в Ин
дию, Алжир и Испанию; через Испанию эмигри
ровал в Англию, проживал в Ливерпуле, работал 
грузчиком в порту; чл. профсоюза транспортных 
рабочих, г. Ливерпуль; один из организаторов 
«Союза русских моряков», Англия; чл. местной 
анархо-коммунистической организации; аресто
ван в Ливерпуле в 04.1917 после выступления на 
митинге, осужден на каторжные работы; сидел в 
тюрьме г. Ливерпуля; затем каторга была замене
на на высылку из Англии; в 10.1917 вернулся в 
Россию; арестован в Архангельске и отправлен на 
Урал; в 11.1917 в Челябинске; в 11.1917—05.1918 
пред. биржи труда, г. Челябинск; в 12.1917—1918 
чл. редколлегии газеты «Известия Челябин
ского ВРК»; пред. Союза железнодорожников 
Челябинского ж.-д. узла; чл. Челябинского сов. 
рабочих и солдатских депутатов; пред. Особой 
чрезвычайной следственной комиссии по делам, 
порочащим звание чл. Сов., г. Челябинск; ин
структор воен. контроля 3-й армии; инструктор 
разведывательного отд. штаба 3-й армии; нач. 
отд. воен. контроля 3-й армии. В органах ВЧК: 
нач. ОО 3-й армии, 01—05.1919; зав. ОО МЧК,
05—09.1919; чл. коллегии МЧК, 06—09.1919. 
В РККА: зам. нач. Регистрационного упр. По
левого штаба РККА, 1919—1920; пом. нач. Ре
гистрационного упр. Полевого штаба РККА; 
сотр. для особых поручений при Регистрацион
ном упр. Полевого штаба РККА. В 1920—1921 
зав. орг.-распр. отд. Главкомтруда РСФСР; упр. 
делами Главкомтруда РСФСР. В органах ВЧК: 
зав. СОО ВЧК, 09.1920—01.1921, участвовал в 
раскрытии «белогвардейского заговора Таган- 
цева» в Петрограде и ликвидации антоновско
го мятежа; зав. СО ВЧК, чл. Президиума ВЧК,
01.1921—02.1922. В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ: нач. СО ГПУ РСФСР; особоуполн. 
ОГПУ, г. Минеральные Воды; зам. пред. правле
ния Московско-Белорусско-Балтийской ж. д.; в 
ВСНХ СССР; в ЦК ВКП(б). В 1936-1938 пред. 
ЦК Союза работников книжной торговли; упр. 
делами ИККИ; в распоряжении ЦК ВКП(б). 
В 1938—1939 директор издательства АН СССР; в 
распоряжении МК ВКП(б). В 1939—1955 дирек

САМСОНОВ
вич (21.05.1888,
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тор протезного завода, г. Москва; зам. директора 
Всесоюзной книжной палаты; политредактор 
Главлита НКПроса РСФСР; зав. отд. классиков 
марксизма-ленинизма Госполитиздата; пом. ди
ректора Госполитиздата по кадрам. Награды: ор
ден Красного Знамени, 2 медали, знак «Почет
ный работник ВЧ К-ГП У  (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК-ГП У  (XV)».

Примечание: *В анкете 1921 указал национальность — 
молдаванин.

САПИР Абрам Владимирович (1900, г. Блудень 
Гродненской губ. — 25.09.1957) — сотр. сов. орга

нов ГБ. Из семьи отправителя 
поездов при ж. д. станции. Ев
рей. В РКП(б) с 08.1919. Обра
зование: не учился. Чернора
бочий на ж. д., станц. Блудень,
10.1915—12.1918; член вол. 
ревкома, мест. Картуз-Бероза 
Гродненской губ., 01—02.1919. 
В органах ВЧК: следователь 

погран. ТЧК, мест. Барановичи, 03.1919—1919; 
следователь гл. ТЧК Бердичевского направления, 
1919—03.1920; уполн. и секретарь водно-трансп. 
ЧК, Одесса, 03.1920—04.1921; нач. агентуры 
ОО Черного и Азовского морей, 04.1921—1921; 
уполн. ОО Одесской губ. ЧК, 1921; зам. нач. 
воен.-контрольного наблюдения Одесского 
порта, 1921; инспектор Тираспольского погран. 
особого отд-я, 1921; пом. уполн. СО ОО № 3, 
1921—02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ. 
В НКВД в 1934-1938: зам. нач. УНКВД Днепро
петровской обл.; нач. ИНО УГБ НКВД УССР; 
нач. УНКВД Молдавской АССР; пом. нач. 3-го 
отд. УГБ НКВД УССР. Звание: капитан ГБ. На
града: знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  
(XV)». Арестован 21.02.1938. Находился под след
ствием до 09.1939. Решением ВТ войск НКВД 
Киевского ВО 23.09.1939 признан невиновным и 
освобожден из-под стражи. ВК ВС СССР опре
делением от 28.09.1940 приговор ВТ отменила и 
дело возвратила на доследование. Следств. часть 
НКВД УССР 12.04.1941 вынесла решение о пре
кращении дела. Арестован повторно 25.06.1941. 
Находился под следствием до 08.1943. Осуж
ден ОСО при НКВД СССР 21.08.1943 к 5 годам 
ИТЛ. Находился в заключении в Актюбинском 
ИТЛ, 08.1943—04.1945. По постановлению ОСО 
НКВД СССР от 16.09.1944 освобожден 06.04.1945

из заключения. Осужден Крымским обл. судом 
28.02.1955 по ст. 2 Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 04.06.1947 на 15 лет. Умер в 
местах лишения свободы. Приговор ОСО НКВД 
СССР от 21.08.1943 отменен согласно Указу Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989. 
Реабилитирован.

САПОЖНИКОВ А.А. (1894—1920) — студент 
Петроградского института путей сообщения, в 
1919 техник-практикант на Николаевской ж. д. 
Во время наступления Юденича на Петроград 
принимал участие в белогвардейском заговоре. 
В 10.1919 по заданиию французской разведки 
нелегально перешел линию фронта для передачи 
шпионских сведений белогвардейскому коман
дованию. Арестован органами ВЧК и в 01.1920 
осужден.

САРАТОВСКАЯ губ. ЧК (г. Саратов) -  об
разована решением ГИК 05.05.1918. Сначала 
ею руководил комиссар, назначенный ГИК, 
а с лета 1918 во главе ЧК стал председатель.
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Ко
миссар: И.Б. Генкин (05—07.1918); председатели: 
И.П. Жуков (09.08-10.1918, 14.06-16.09.1919);
В.И. Иванов (11.1918—25.01.1919); М.А. Дейч 
(28.02-19.05.1919); М.С. Венгеров (19.05-
13.06.1919); С.С. Лобов (16.09.1919-27.04.1920); 
Э.И. Квиринг (27.04—10.1920); Г.П. Петров 
(10.1920—05.1921); Н.Д. Ермилов, и.о. (24.05—
09.1921, 01.1922-06.02.1922); Н.Д. Каширин 
(09-12.1921).

САХАРОВ В.Ф. (1885-1938) -  хоз. деятель. 
Правый эсер. После Октябрьской револ. работал 
в кооперации. В 1918—1920 ревизор-инспектор, 
зав. пром. секцией и чл. правления Центро
союза. Неоднократно арестовывался органами 
ВЧК по обвинению в антисов. деятельности. 
В 1920 привлекался Верховным ревтрибуналом 
при ВЦИК по делу чл. правления Центросоюза. 
В последующем работал в различных коопера
тивных учреждениях.

СВЕЖИНСКИЙ Александр Михайлович
(1874, г. Пинск Минской губ. — 14.12.1937) — 
служащий артели «Политкаторжанин». Бело
рус. Проживал в Лениграде. Арестован органами 
ВЧК во время красного террора. По распоряже
нию Ф.Э. Дзержинского от 14.09.1918 заключен
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в концлагерь. Освобожден. Повторно арестован
03.06.1937. Приговорен Особым совещанием 
при УНКВД по Ленинградской обл. 10.12.1937 
за антисов. деятельность к ВМН. Расстрелян
14.12.1937.

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (03.06.1885, 
г. Нижний Новгород — 16.03.1919, г. Москва) — 

видный сов. парт, и гос. 
деятель. В РСДРП с 1901. 
Револ. работу вел в Ниж
нем Новгороде, Сормове, 
Костроме, Казани, Москве, 
Петербурге и др. гг. России. 
Во время револ. 1905—1907 
руководил большевистски
ми организациями Урала. 
Неоднократно арестовы
вался царскими властями, в 

тюрьмах и ссылке пробыл 11 лет. С 1912 чл. ЦК 
РСДРП(б). После Февральской револ. 1917 один 
из рук. уральской парт, организации. В 1917 чл. 
Петроградского ВРК и воен.-револ. парт, центра 
по руководству восстанием. 08.11.1917 избран 
Пред. ВЦИК. В 1917—1919 руководил Секрета
риатом ЦК РСДРП(б)—РКП(б). Участвовал в 
подготовке 1-го конгресса Коминтерна, в 01—
02.1919 в работе I съездов Сов. Литвы, Латвии и 
Белоруссии, в 03.1919 в работе III съезда КП(б)У 
и III Всеукраинского съезда Сов. Возвращаясь в 
Москву, выступал на митингах на ж.-д. станциях, 
простудился и заболел. 16.03.1919 умер.

Примечание. Современной исторической наукой 
установлен факт санкционирования расстрела Нико
лая II большевистским руководством в лице В.И. Ленина 
и Я.М. Свердлова; при этом вопрос о наличии санкции 
Москвы на убийство родных царя остался в современной 
историографии спорным.

СВИДАНИЕ — форма поддержания и сохра
нения семейных, родственных и иных социально 
полезных связей арестованных и осужденных во 
время пребывания ими под арестом или в про
цессе отбывания осужденными наказания в виде 
лишения свободы.

СВИДЕРСКИЙ Алексей Иванович (20.03. 
1878, г. Новгород Северского уезда, ныне Чер
ниговская обл. Украины — 10.05.1933, г. Рига) — 
сов. парт, и гос. деятель. Чл. РСДРП с 1899. Из 
семьи земского чиновника. Образование: учился

в Петербургском универси
тете (1897—1899). За револ. 
работу неоднократно подвер
гался арестам и ссылке. По
сле Февральской револ. 1917 
редактор большевистской га
зеты «Вперед» в Уфе, с 06.1917 
пред. Уфимского сов. Один из 
руководителей борьбы за уста
новление сов. власти в Уфе. 

В 1918—1922 чл. коллегии НКПрода РСФСР. Вел 
большую работу по проведению в жизнь хлебной 
монополии, организации продовольственных 
отрядов, обеспечению продовольствием Крас
ной армии, войск ВЧК и рабочих пром. центров. 
Одновременно в 1920—1921 чл. Особой межве
домственной комиссии по борьбе с хищениями 
и спекуляцией при ВЧК, с 05.1921 чл. коллегии 
НК РКИ. В 1923—1928 зам. народного комис
сара земледелия РСФСР, ректор Сельскохозяй
ственной академии им К.А. Тимирязева. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Погиб в автомобильной 
катастрофе.

|
^ Н |  СВИДЕРСКИЙ С .А. -

Р сотрудник сов. органов ГБ. 
I  С 01.1921 нач. службы связи 
1 ВЧК.

СВИРСКИЙ Евгений Ан- 
I тонович. На заседании внесу

дебной тройки под председа
тельством Ф.Э. Дзержинского 

по докладу В.Я. Агранова приговорен к расстрелу 
за антисоветскую деятельность.

СВИСТУНОВ — сотрудник сов. органов ГБ. 
С 01.1921 нач. телефонной станции ВЧК.

СВЯЗНИК — третий человек, деятельность 
которого направлена на сокрытие контактов меж
ду двумя др. людьми (агентом и его куратором).

СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ губ. ЧК (г. Великий 
Устюг) — создана решением ГИК 20.08.1918;
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: Е.М. Микеров (20—24.08.10.1918); 
А.Н. Касаткин (24.08—11.1918); В.И. Сорвачев 
(11.1918—25.12.1918); М.А. Булыгин (25.12.1918—
11.08.1919); А.И. Делягин (11.1918-08.1919); 
И.И. Смирнов (08.1919-27.09.1919); К.А. Ива
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нов (27.09.1919-19.04.1920); С.М. Толмачев 
(13.04-10.1920); А.Г. Козе (11.1920-01.02.1921); 
П.А. Федулкин (01.02-06.07.1921); Н.М. Игум
нов (06.07—12.11.1921); С.М. Толмачев, врид 
(12-20.11.1921); K.M. Дудников (20.11.1921-
06.02.1922).

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ правительство (бело
гвардейское Правительство Русской Северо- 
Западной области). Создано при Юдениче в 
Таллине 11.08.1919 по инициативе чл. Союзной 
воен. миссии в Прибалтике ген. Ф. Марша. 
Объединяло кадетов, радикалов и др. Признало 
независимость Эстонии, ставило целью свер
жение сов. власти в Петроградской, Псковской 
и Новгородской губ. От Великобритании по
лучало значительную материальную помощь. 
С провалом похода Юденича прекратило суще
ствование.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЧК (г. Пятигорск) -  
создана решением ЦИК 25.09.1918; прекратила 
свою деятельность в связи с ликвидацией ре
спублики. Председатели: М.Ф. Власов (27.09—
21.10.1918); Г.А. Атарбеков (11.1918—03.12.1918).

СЕКРЕТАРИАТ оперативного отдела СОУ
ВЧК — образован приказом АОУ № 9 от
14.01.1921.

СЕКРЕТНАЯ (общая) часть губернской чрез
вычайной комиссии. Штат С. ч. определен 2-й 
Всероссийской конференцией ЧК 01.12.1918: 
зав., зам. зав., секретарь, 18 разведчиков и ко
миссаров, зав. регистрационным столом, 2 кон
торщика.

СЕКРЕТНАЯ часть секретно-оперативного от
дела губ. ЧК. По положению о СОО губ. ЧК 1919 
обязанностями С. ч. были: общее руководство 
работой отд.; получение и рассмотрение всех сек. 
сведений, поступающих в отд., распределение 
работы между инспекторами особых поручений; 
рассмотрение их докладов, дача рекомендаций 
дальнейшего направления их работы; подготов
ка операций. При С. ч. имелся секретный архив, 
где хранились «самые секретные сведения и ма
териалы отдела».

СЕКРЕТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ часть 
СОО губ. ЧК. Образована на основе Положения

о СОО губ. ЧК, выработанного и принятого 3-й 
Всероссийской конференцией ЧК 03.06.1919.

СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНОЕ управление 
(СОУ) ВЧК. Образовано приказом АОУ № 9 от
14.01.1921. В него вошли: особый, секр., опер., 
информационный и иностранный отд.

СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЙ отдел губ. ЧК.
2-я Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 
приняла «Инструкцию чрезвычайным комисси
ям на местах» и утвердила структуру губ. ЧК, в 
том числе и СОО. Его руководителем являлся чл. 
ЧК и секретарь Комиссии. СОО сосредоточивал 
все секр. сведения и разрабатывал их по специ
альностям, производил операции в городе, где 
находилась Комиссия, и в уездах — через уезд. 
ЧК. В Положении о СОО губ. ЧК, выработанном 
и принятом 3-й Всероссийской конференци
ей ЧК 03.06.1919, в обязанности СОО входили: 
а) охрана револ. порядка в губ.; б) быть в курсе 
всех событий и проявлений полит., парт., эко
ном. жизни на территории своей губ.; в) преду
преждать и пресекать контрревол. проявления; 
г) вести учет всем реальным силам сов. власти в 
губ.; д) вести строгий учет и наблюдение за всеми 
враждебными сов. власти элементами (шпиона
ми, буржуазией, бывшими служащими учреж
дений Российской империи, черносотенцами и 
пр.), а также за антибольшевистскими партиями 
и общественными организациями (кадетами, 
меньшевиками, эсерами, националистами и це- 
ковниками), принимать меры к задержанию лиц, 
скрывающихся от сов. органов власти; е) следить 
за проведением в жизнь всех мероприятий как 
центральной, так и местной сов. власти, учи
тывать и быть в курсе отношения масс ко всем 
касающимся их мероприятиям со стороны сов. 
власти; ж) систематизировать материалы по 
борьбе с контрревол., вырабатывать планы, ин
формировать о своей работе население. Всю ра
боту вести под руководством СОО ВЧК. В Поло
жении были определены структура, обязанности 
должностных лиц, ведение делопроизводства, 
методы работы. В «Положении об организаци
онной структуре секретно-оперативных отде
лов губернских ЧК» говорилось, что в связи с 
упразднением уезд. ЧК и образованием ОО для 
борьбы с контрревол. в воен. среде, а также с 
др. изменениями в организации структуры губ. 
ЧК, СОО при губ. ЧК соответственно с этим
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организуются следующим образом: секретная 
часть, разведывательно-оперативное отделение, 
регистрационное бюро, определены их струк
тура и обязанности должностных лиц, делопро
изводство. В «Инструкции об организации и ра
боте местных органов ВЧК» от 15.02.1920 были 
уточнены задачи СОО: «1. Негласный надзор за 
противосоветскими политическими партиями, 
группами и лицами. 2. Предупреждение и пре
сечение всякого рода контрреволюционных дея
ний, а также шпионажа, спекуляции, бандитизма 
и преступлений по должности. 3. Гласный надзор 
за лицами, ограниченными в правах решениями 
ЧК, и учет служащих советских и прочих учреж
дений. 4. Руководство по розыску и следствие по 
всем делам губчека».

СЕКРЕТНЫЙ отдел ВЧК. Создан реше
нием коллегии ВЧК от 24.02.1918 для борьбы 
с «антисоветской деятельностью буржуазных 
и мелкобуржуазных партий и групп», а также 
с «враждебной деятельностью церковников 
и сектантов». III Всерос. конференция ЧК в
06.1919 подтвердила необходимость иметь в со
ставе ВЧК СО. К 01.01.1921 в него входили: 1-е 
отд-е (борьба с анархистами, М.В. Бреннер);
2-е отд-е (А.Ю. Ремишевский); 3-е отд-е (борь
ба с правыми эсерами, Я.Н. Кожевников); 4-е 
отд-е (борьба с правыми партиями, Я.М. Ген
кин); 5-е отд-е (борьба с левыми эсерами,

Ю.И. Пюкюнен); 6-е отд-е (борьба с антисо
ветски настроенным духовенством, П.Л. Ва- 
лейчик); 7-е отд-е (борьба с другими антиболь
шевистскими партиями, И.А. Нейгецберг); 8-е 
отд-е (осведомительное); 9-е отд-е (борьба с 
еврейскими антибольшевистскими партиями, 
Л.И. Юргенс).

СЕМАШКО Николай Александрович (20.09. 
1874, с. Ливенское Елецкого уезда Орловской 

губ. -  18.05.1949, г. Мо
сква) — сов. парт, и гос. дея
тель. Из семьи педагога. Один 
из организаторов сов. здраво
охранения. В РСДРП с 1893. 
Образование: медицинский
факультет Казанского уни
верситета. Работал врачом в 
Орловской и Самарской губ. 

Активный участник вооруженного восстания в 
Нижнем Новгороде в 1905 и Октябрьского во
оруженного восстания в Москве в 1917. В 1917 
пред. Пятницкой управы, г. Москва. С 12.1917 
зав. медико-санитарным отд. Моссовета; с 1918 
народный комиссар здравоохранения РСФСР; 
в 1921—1949 профессор, зав. кафедрой социаль
ной гигиены медицинского факультета Москов
ского университета; в 1930—1936 на работе во 
ВЦИК, чл. Президиума, пред. Деткомиссии; в 
1921—1949 на адм. работе.

Сотрудники Секретного отдела 
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СЕМЕНОВ Борис Александрович ( 1890—
1940) — участник револ. движения в России. 
Сотр. сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 1907. 
Русский. Арестовывался царской охранкой. 
В октябрьские дни 1917 работал в Смольном, за
тем находился на фронтах Гражданской войны. 
С 04.1921 пред. Петроградской губ. ЧК. С 11.1921 
на ответственной парт, и хоз. работе в Петрогра
де и Москве.

СЕМЕНОВ (Васильев) Григорий Иванович
(1891, г. Юрьев — 08.10.1937, г. Москва) — участ
ник револ. движения в России, соц. револ.,соц. 
револ.(меньшинства), затем чл. РСДРП(б). Из 
семьи акцизного чиновника. Русский. Обра
зование: самоучка. В револ. движении с 1904. 
В 1906—1912 анархо-коммунист; в 1907 аресто
ван и сослан в Архангельскую губ.; в 1912 эми
грировал во Францию; в 1912—1921 левый эсер; 
в 1915 вернулся в Россию. После Февральской 
револ. 1917 комиссар 3-го конного корпуса, чл. 
военной комиссии при ЦК партии эсеров, чл. 
исполкома Петроградского сов., чл. Петроград
ского комитета, активный сторонник физиче
ского устранения видных большевиков. В 1918 
организовал «центральный боевой отряд» в ко
личестве 15 чел. для проведения терактов про
тив В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого и др. видных 
деятелей РКП(б) и Сов. гос. Участник покуше
ния на В. Володарского 20.06.1918. В 09.1918 
арестован воен. контролем за принадлежность 
к воен. организации ПСР. Содержался в тюрь
ме до весны 1919. Пришел к признанию необ
ходимости диктатуры пролетариата. После ам
нистии в 02.1919 примкнул к эсеровской группе 
«Народ», сотрудничал с Разведупром РККА; на 
закордонной работе в кругах белой эмиграции. 
В 1920 арестован польскими властями, находил
ся в тюрьме до весны 1920, вернулся в Россию. 
По рекомендации А.С. Енукидзе, Л.П. Сере
брякова и H.H. Крестинского вступил в РКП(б) 
в 01.1921. В 1922 по заданию ГПУ на процессе 
правых эсеров один из гл. обвинителей и свиде
телей борьбы ПСР против сов. власти. В 08.1922 
Верховным ревтрибуналом при ВЦИК осужден. 
В связи с признанием своей преступной дея
тельности и раскаянием Президиумом ВЦИК 
освобожден от наказания. В последующем 
служил в Красной армии и Разведупре РККА. 
В 1927 направлен в Китай, руководил воен. отд. 
КП Китая. Служил в Разведупре штаба РККА,

работал в Маньчжурии и Испании. Арестован 
органами НКВД 11.02.1937 по обвинению в том, 
что с 1928 являлся участником нелегальной ан
тисоветской организации правых и был связан 
сН .И . Бухариным; был руководителем «боевой 
террористической организации правых, по по
ручению Бухарина создал ряд террористических 
групп из числа бывших эсеров-боевиков, сила
ми этих групп подготавливал совершение терак
тов против руководителей ВКП(б) и советского 
правительства». Автор книги «Военная и боевая 
работа Партии социалистов-революционеров». 
В 02.1937 арестован и 08.10.1937 решением ВК 
ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян в тот 
же день. Реабилитирован 22.08.1961 поем.

СЕМЕНОВ Григорий Михайлович (25.09. 
ю п л  ^  по 1 П/1Л  _  один из pyjç контрревол.

в Забайкалье, ген.-лейт. Из 
семьи казака. Образование: 
Оренбургское воен. училище, 
1911. Участник 1-й мировой 
войны, есаул. С 06.1917 комис
сар Временного правительства 
в Забайкалье. В результате 
мятежа Чехословацкого кор
пуса утвердился в Забайкалье. 

Временным Сибирским правительством назна
чен ком. Отдельного корпуса со штабом в Чите. 
При поддержке японских интервентов объявил 
себя атаманом Забайкальского казачьего войска.
30.07.1919 назначен А.В. Колчаком пом. ко
манд. войсками и гл. нач. Приамурского края.
04.01.1920 Колчак передал С. всю полноту воен. 
и гос. власти «на территории Российских вос
точных окраин». С. объявил о своем подчинении 
Правительству Юга России как всероссийскому. 
К 11.1920 части Народной армии и партизан из
гнали банды С. из Забайкалья. Отступив в При
морье, С. пытался продолжить борьбу с сов. вла
стью, но в 09.1921 вынужден был эмигрировать. 
В 11.1945 захвачен сов. войсками в Маньчжурии. 
По приговору Верховного суда СССР 30.08.1946 
казнен.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ iy6 . ЧК (г. Семипа
латинск) — создана в 05.1918; повторно созда
на решением губревкома в 01.1920; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: (Л.Э. ?) Феггер (05.1918—1918); Федоров 
(1918); В.Ф. Тиунов (02—12.1920); Б.Д. Берман

СЕМЕНОВ
1890-30.08.1946)
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(12.1920-01.1921); А.С. Ванюков (01-08.1921); 
Нечаев (1921—10.1921); Перевезенцев (10—
12.1921); Д.М. Юртаев (12.1921-06.02.1922).

СЕМИРЕЧЕНСКАЯ обл. ЧК (г. Верный) -  
образована 17.10.1918 постановлением об
лисполкома и обл. СНК. Предположительно, 
прекратила свою деятельность осенью 1918. 
Второй раз, предположительно, образована в 
06.1919; ликвидирована на основании положе
ния ЦИК АССР и Туркестанской ЧК 06.11.1919, 
вместо нее образована 25.11.1919 Верненская 
гор.-уезд. ЧК. Вновь Семиреченская обл. ЧК 
образована 06.04.1920 постановлением ЦИК 
Туркестанской АССР и Туркестанской ЧК;
06.02.1922 преобразована в облотдел ГПУ. 
Председатели: Д.А. Григорьев (06.1919—1919); 
Ф.К. Святенко (1919-25.11.1919, 25 .05-
06.1920); Авдеев (06.1920-1920); Ф.И. Эйхманс 
(11.1920-06.1921); П.П. Покровский (07.1921-
06.02.1922).

СЕРГЕЕВ (Комаров) А.Н. (1887-?) -  сов. 
гос. и парт, деятель. В РСДРП(б) с 1914. Ак
тивный участник Февральской револ. 1917 в 
Петрограде, чл. президиума и зам. пред. Васи
леостровского районного сов.; с 06.1917 пред. 
Сов. В октябрьские дни 1917 по поручению 
Василеостровского райкома РСДРП(б) зани
мался организацией отрядов Красной гвардии. 
В 08.1918 направлен на работу в СНХ. В 09.1918 
чл. президиума Петроградской ЧК; в 01.1919—
05.1921 зам. чрезвычайного упол. Сов. рабоче- 
крестьянской обороны по снабжению Красной 
армии на Северо-Западном фронте. С 1921 ра
ботал в Москве, чл. президиума ЦК профсою
за металлистов, ответственный инструктор ЦК 
РКП(б) по Тульской, Рязанской и Калужской 
обл. С 04.1922 находился на хоз., а затем на парт, 
работе в Петрограде.

жения, сов. полит, и госуд. 
деятель. В РСДРП с 1905. 
После Октябрьской револ. 
чл. Московского комитета 
РСДРП, секретарь ВЦИК. 
В 1919—1920 пред. Южного 
бюро ВЦСПС, чл. РВС Юж

ного фронта, нач. Полит, упр. РВСР. С 1921 чл. 
коллегии НКПС. Репрессирован.

СЕРЕБРЯНСКИЙ Яков Исаакович (Бергман, 
Борох, псевд. Яша) (1892, г. Минск — 30.03.1956, 

г. Москва)—сотр. сов. органов 
ГБ. Из семьи подмастерья- 
часовщика. Еврей. Чл. пар
тии эсеров-максималистов, 
1907-1909. Чл. ПСР (пра
вых), 02.1917-1919. В ВКП(б) 
с 1927. Образование: гор. 
училище; заочное отд. КУС; 
электротехнический институт. 
В 1909арестованкаксоучастник 

убийства нач. Минской тюрьмы; находился в заклю
чении в 1909—1910, выслан адм. в Витебск; в 1910— 
1912 электромонтер на Витебской электростанции. 
В армии в 1912—1915: рядовой 122-го Тамбовско
го полка, г. Харьков; рядовой 105-го Оренбург
ского полка, Западный фронт. В 1915—03.1918 
электромонтер на газовом заводе, г. Баку; сотр. 
Продовольственного комитета, г. Баку. В РККА: 
в 03.1918—07.1919 нач. отряда по охране про
довольственных грузов, жил в г. Реигг, Персия. 
В органах ВЧК: нач. общего отд. ОО Персид
ской Красной армии, г. Реигг, 07.1919—1919; сотр. 
упр. ОО ВЧК, г. Москва, 07.1919—08.1920; секре
тарь ОО ВЧК, 09—11.1920; секретарь АОУ ВЧК,
12.1920—05.1921; в резерве назначения АО АОУ 
ВЧК с 05.08.1921; 26.08.1921 уволен из ВЧК по де
мобилизации. 02.12.1921 арестован засадой ВЧКна 
квартире активного эсера Д.М. Абезгауза; находил
ся под арестом до 03.1922. Постановлением прези
диума ГПУ от 29.03.1922 из-под стражи освобож
ден «со взятием на учет и лишением права работы 
в политических, разыскных и судебных органах». 
В дальнейшем на хоз. работе. Арестован по подо
зрению во взяточничестве, отдан на поруки. При
влечен по рекомендации Я.Г. Блюмкина к неле
гальной заграничной работе ИНО ОГПУ; получил 
задание выехать в Палестину, где пробыл на неле
гальной работе в 1923—1925; затем на нелегальной 
работе по линии ОГПУ в Бельгии и Франции, в 
Париже; руководил операцией по похищению ген. 
Кутепова; выезжал в США; руководитель группы 
ИНО ГУГБ НК СССР в 1934-1937. Арестован
10.11.1938. Приговорен ВК ВС СССР 07.07.1941 
к ВМН. Постановлением Президиума ВС СССР 
от 09.08.1941 амнистирован и освобожден. 
В годы Великой Отечественной войны сотрудник

СЕРЕБРЯКОВ Леонид Петрович (11.06.1888, 
г. Самара — 01.02.1937, г. Мо
сква) — участник револ. дви-
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4-го упр. НКВД—НКГБ. В 1945 уволен в запас, 
затем в органах МВД до 1953. Звание: полк. ГБ. 
Награды: 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Зна
мени, медаль «XX лет РККА», медаль «Партизану 
Отечественной войны 1-й степени», знак «Почет
ный работник ВЧК-ГПУ (V)», знак «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ (XV)». Арестован в 10.1953. 
Умер в Бутырской тюрьме во время следствия
30.03.1956. Реабилитирован. Решением ВК ВС 
СССР 13.05.1971 приговор от 07.07.1941 отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава престу
пления.

СЕРОВ Алексей Иванович — сотр. сов. ор
ганов ГБ. Чл. Вологодского сов. в 1917—1919. 
Левый эсер. Пред. следственной комиссии при 
Вологодском губревтрибунале в 04—06.1918. 
Первый пред. Вологодской губ. ЧК с 19.06.1918 
до сер. 07.1918.

СИБИРСКАЯ обл. ЧК при Сибревкоме 
(г. Омск) — образована 06.09.1919 решением 
Сибревкома в персональном поезде И.Н. Смир
нова. В 09—12.1919 размещалась в г. Челябин
ске. В 12.1919 переместилась в Омск. Решением 
Сибревкома 01.01.1920 преобразована в Омскую 
губ. ЧК. Председатели: М.Ф. Левитин (06.09—
12.1919); С.Г. Уралов (12.1919-01.01.1920).

СИБИРСКАЯ ЧК при Центросибири (г. Ир
кутск) — создана 21.04.1918; 07.1918 ЧКупраздне- 
на. Председатели: Д.С. Шилов (21—26.04.1918); 
И.С. Постоловский (26.04—07.1918).

СИДОРЕНКО С.М. (1892—?) -  матрос 1-го 
Балтийского флот, экипажа. В 11.1917 команди
рован Петроградским ВРК в Енисейскую губ. для 
распространения большевистской литературы. 
В 01.1918 несколько дней был личным секрета
рем В.И. Ленина.

СИДОРОВ Петр Фролович (1883—?) — сотр. 
сов. органов ГБ. С 1906 состоял в партии эсеров, 
с 1917 левый эсер, с 12.1918 в РКП(б). В октябрь
ские дни 1917 чл. Петроградского ВРК. После 
Октябрьской револ. чл. ВЦИК. В 01.1918 утверж
ден чл. ВЧК и назначен зав. отд. хранилищ ВЧК. 
В 07.1918 арестовывался в связи с мятежом левых 
эсеров в Москве. Освобожден из-под стражи по 
постановлению Особой следственной комиссии 
при ВЦИК. С 1919 находился на Южном фрон

те, работал воен. следователем и пред. револ. 
воен. трибунала дивизии 9-й Кубанской армии. 
С 09.1921 следователь ТО ВЧК. С 05.1922 работал 
в Военно-транспортной коллегии при Верхов
ном ревтрибунале при ВЦИК.

СИДОРОВ Сергей Михайлович ( 1899—1938?) — 
из семьи служащего (зав. отд-ем торговой фирмы).

S
CoTp. сов. органов ГБ. Русский. 
ЩН ,,,,v Член ПСР (левых), 03—06.1917. 
Шщ в ВКП(б) с 03.1927. Образова- 
^  ние: коммерческое училище, 
Bfpllj Москва, 1916; 3 курса С.-х.

академии им. К.А Тимирязева, 
dfttak. 1924. Счетовод, пом. бухгалтера 

\  Центросоюза, 02.18—06.1918; 
инструктор Центр, упр. красно

армейских лавок, 06.1918—03.1920. В органах ВЧК 
с 03.1920: сотр. ЦА ВЧК 1920-02.1922. В 1922—
12.1925 секретарь ревизионной комиссии треста 
«Эмбанефгь». В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах СПО ОГПУ. 
В НКВД в 1934—1937. Последние должности: нач.
4-го отд. УГБ УНКВД Дальневосточного края; нач. 
УНКВД Нижне-Амурской обл. Звание: капитан 
ГБ. Награда: знак «Почетный работник В Ч К - 
ГПУ (XV)». Уволен из НКВД 28.11.1937. Репрес
сирован.

СИМАНОВСКИЙ Пинхус Шоломович (1901, 
мест. Озаричи Мозырского уезда Минской 
губ. — 22.02.1940) — сотр. сов. 
органов ГБ. Из семьи коро
бейника (позже отец был пе
рекупщиком, мясником). Ев
рей. В ВКП(б) с 08.1925 (член 
ВЛКСМ, 1921-1928). Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. Образование: право
вое отд-е Белорусского гос. 
ун-та. Мальчик в Ссудно-сберегательном това
риществе, Озаричи, 1914—1915; мальчик, при
казчик в акционерном обществе «Продолес», 
Озаричи, 1915—1917; забойщик-мясник у свое
го дяди-мясника, станц. Калинковичи, 1917— 
1918; член вол. ревкома, Озаричи, 1918—1920. 
В РККА: рядовой 472-го стр. полка 53-й стр. ди
визии, 03—08.1920; попал в плен, интернирован 
в германском лагере Сольтау, 08.1920—01.1921. 
В органах ВЧК: секретный сотр., машинист по
литбюро ЧК Бобруйского уезда, 02—07.1921; ре

381



гистратор, делопроизводитель ЧК Белоруссии,
07.1921—?; нач. отд-я ЧК Белоруссии, 02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различ
ных должностях в органах ГПУ—ОГПУ БССР. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: нач. 
УНКВД Курской и Орловской обл. Звание: май
ор ГБ. Награды: орден Ленина; орден Трудового 
Красного Знамени; знак «Почетный работник 
ВЧК— ГПУ(У)». Арестован 13.01.1939. Пригово
рен ВК ВС СССР 21.02.1940 к ВМН. Расстрелян 
на следующий день. Не реабилитирован.

СИМБИРСКАЯ губ. ЧК (г. Симбирск) — обра
зована решением ГИК 20.04.1918. В связи с остав
лением Симбирска Красной армией 12.09.1918 
ЧК эвакуировалась; после освобождения города 
Красной армией 12.09.1918 вернулась в Сим
бирск. 06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. 
Председатели: Т.К. Грикман (21.04—02.05.1918); 
А.М. Левин (Л.Н. Вельский) (02.05.1918-07.1919);
А.А. Погоновский, и.о. (07—07.1919); Г.И. Бокий 
(07.1919—19.09.1919); Лоханкин (Лахонин), и.о. 
(19.09-03.11.1919); Н.П. Крумин, врид (03.1920— 
18.05.1920, 18.05.1920-17.08.1921); К.Г. Хахарев 
(17.08.1921-06.02.1922).

СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ Иван Иванович
(08.03.1870, г. Богородск, ныне Ногинск Мо

сковской обл. — 08.10.1928, 
г. Сочи) — сов. парт, и гос. 
деятель, историк, экономист. 
В РСДРП с 1896. Из семьи фа
бричного служащего. Образова
ние: Московский учительский 
институт (1890). Работал учите
лем в Москве. Один из старей

ших участников рус. револ. движения (с 1891). За 
револ. деятельность неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам. После Февральской револ. 
редактор газеты «Известия» Московского сов. 
В 10.1917 чл. Московского воен.-револ. коми
тета, нарком финансов Сов. России, затем тов. 
пред. Всероссийского сов. рабочей кооперации, 
чл. правления Центросоюза. В 1921 зам. пред. 
редакционной коллегии Госиздата. В 1925—1927 
ответственный редактор газеты «Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК», одновременно с 1926 директор 
института В.И. Ленина при ЦК ВКП(б).

СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович (12.08.1892, 
г. Фастов — 27.08.1925) — сов. гос., парт, и воен.

деятель. В РСДРП(б) с 1913. 
Образование: медицинский
факультет Киевского универ
ситета, 1911—1916. Пропа
гандист Киевского комитета 
РСДРП(б). С 1916 в армии: 
солдат, затем врач. После Фев
ральской револ. 1917 пред. ар
мейского комитета 5-й армии 

в Двинске, чл. Двинского комитета РСДРП(б). 
В 1917 чл. Петроградского ВРК, затем комиссар 
Гл. штаба и Ставки Верховного главнокоманд. 
в г. Могилеве. В 1917—1918 чл. коллегии Нар
комата по воен. и мор. делам и зам. наркома; 
с 03.1918 чл. Высшего воен. совета РСФСР; в
10.1918—03.1924 зам. пред. РВС СССР, чл. Сове
та обороны; в 1920—1921 одновременно чл. СТО 
и коллегии НКЗдрава; с 04.1924 пред. правления 
треста «Моссукно». Делегат VIII, X, XII съездов 
РКП(б). Утонул во время служебной команди
ровки в США.

СКОРОПАДСКИЙ Павел Петрович
(15.05.1873, г. Витебск — 26.04.1945, г. Меттен, 

Бавария) — один из лидеров 
украинской контрревол. в 
1917—1918, ген.-лейт. царской 
армии, октябрист. Из дворян, 
крупный помещик Чернигов
ской и Полтавской губ. Об
разование: Пажеский корпус, 
1893. Служил в конной гвар
дии, был в свите царя. Во вре

мя 1-й мировой войны 1914—1918 командовал
1-й гвардейской кавалерийской дивизией и ар
мейским корпусом. В 10.1917 на съезде «вольно
го казачества» в Чигирине назначен главой воен. 
формирований Центральной рады. В 04—12.1918 
гетман Украины, являлся ставленником герман
ских оккупантов. 14.10.1918 свергнут восстав
шим народом, бежал в Германию, где вел антисо
вет. деятельность, сотрудничая с фашистами.

СКОРОХОДОВ Александр Касторович (1880, 
Костромская губ. — 09.1919, г. Жмеринка) — 
участник револ. движения в России. Из бедной 
крестьянской семьи, активный участник револ. 
1905—1907. В РСДРП(б) с 1906. Организовал под
польную большевистскую типографию в Нижнем 
Новгороде, работал в парт, организациях Сормо
ва, Оренбурга и Николаева. Подвергался репрес
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сиям царских властей. С лета 
1916 слесарь в мастерских 
«Дека» в Петрограде. После 
Февральской револ. 1917 чл. 
Петербургского комитета 
РСДРП(б). Избран в Петро
градский сов. С 07.1917 пред. 
Петроградского районного 
сов., один из организаторов 
Красной гвардии. В середи
не 01.1919 по направлению 

Петербургского комитета РКП(б) возглавил 
Петроградскую ЧК, однако на этом посту ра
ботал недолго. 19.03.1919 направлен на продо
вольственную работу. После занятия Харькова 
белогвардейцами работал в подполье. Арестован 
деникинской охранкой, в 09.1919 расстрелян в 
Жмеринке.

СКРАМЕ Э. — сотр. сов. органов ГБ. В 1922 
представитель ВЧК—ГПУ при пред. Президиума 
ВЦИК М.И. Калинине.
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Записка Дзержинского Скрамэ

СКРЫПНИК Николай Алексеевич (25.01. 
1872, с. Ясноватное Екатеринославской губ. —
07.07.1933, г. Харьков) — сов. гос. и парт, деятель, 
рук. сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи служаще
го ж. д. Украинец. В РСДРП с 1897. Образование 
среднее: учился в реальном училище, исключен

за револ. пропаганду среди 
крестьян. С 1897 чл. социал- 
демократического кружка, 
гг. Харьков, Екатеринослав; 
в 1900 занимался организа
цией кружков РСДРП в Кур
ске; учился в Технологиче
ском институте, г. Петербург, 
1900—1901; в 1901 примкнул 
к группе «Искра»; арестован 

в 05.1901 в Петербурге на Казанской площади во 
время демонстрации студентов; по парт, работе 
был связан с Кокориным и Каляевым; выслан в 
1901 из Петербурга в Екатеринослав; в 1901 вел 
револ. работу в Екатеринославе, затем вернул
ся в Петербург для револ. работы (1901—1902); 
в Петербурге был связан с Ф.Э. Дзержинским, 
М.С. Урицким и Лалаянцем; в начале 1902 аре
стован в Петербурге; осужден 03.03.1902 на 
4 года ссылки в Якутию; прибыл к месту ссылки 
и оттуда бежал; в 1902 в Киеве занимался орга
низацией транспортировки нелегальной лите
ратуры в Харьков; в 1903 вел парт, нелегальную 
работу в Екатеринбурге; в 1903—1904 в Одессе 
организовал кружок, распространял листовки 
среди рабочих; находился на нелегальном поло
жении, гг. Царицын, Саратов; прибыл в Самару, 
где работал под псевд. Иван Иванович; органи
зовал подпольную типографию, познакомился 
с Г.М. Кржижановским; весной переехал в Ека
теринбург; арестован 01.06.1904; сидел в тюрьме 
г. Екатеринбурга; в 1905 выслан в Архангельскую 
губ., из Онеги бежал в Ярославль; жил нелегаль
но в Ярославле, откуда переехал в Одессу. Деле
гат III съезда РСДРП от Одессы; после съезда 
командирован ЦК в Петербург; парторганизатор 
Невского р-на; секретарь Петербургского коми
тета РСДРП; вел нелегальную работу в Ярослав
ле, жил по документам на имя Магнуса; аресто
ван в 12.1905 в Ярославле, где с группой боевиков 
готовил нападение на тюрьму с целью освобож
дения заключенных; Особым совещанием МВД 
03.07.1906 осужден к ссылке в Туруханский край; 
вел нелегальную парт, работу в Красноярске, аре
стован в 02.1907; выслан повторно в Туруханский 
край, по дороге к месту ссылки бежал; совершил 
переход пешком в 1000 верст; в 1907—1908 чл. 
Петербургского комитета РСДРП; делегат от 
Петербурга на Общероссийской конференции 
РСДРП в Гельсингфорсе, 1908; 11 месяцев про
живал в эмиграции в Женеве; командирован на
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нелегальную работу в Россию; в 1908 прибыл в 
Москву; парторганизатор района, секретарь МК 
РСДРП; из Москвы уехал на Урал; арестован; от
бывал ссылку, Якутская обл., 1909—1913; редак
тор журнала «Вопросы страхования» (легальный 
печатный орган РСДРП), г. Петербург, 1913— 
1914; чл. редакции газеты «Правда», 1913—1914; 
рук. рабочей страховой группы, г. Петербург,
1913—1914; арестован, осужден на 5 лет, отбы
вал ссылку в Енисейской губ.; в 1917 чл. и пред. 
Центрального совета фабрично-заводских коми
тетов, г. Петроград; чл. ВЦИК (1-го созыва); чл. 
Петроградского ВРК; в 12.1917—1918 народный 
секретарь труда Украины; народный секретарь 
пром. и торговли Украины; пред. Совета народ
ных секретарей Украины; народный секретарь 
иностранных дел Украины; секретарь оргбюро 
ЦК КП(б)У. В ВЧК: чл. ВЧК с 11.11.1918; зав. 
отд. ВЧК по борьбе с контрревол., 07—12.1918; 
зав. СОО ВЧК, 12.1918-01.1919; нарком Го
сконтроля УССР, 01—06.1919; нач. ОО Юго- 
Восточного фронта до 01.1920; нач. ОО Кавказ
ского фронта, 01—05.1920. В 1920—1922 нарком 
РКИ УССР; нарком ВД УССР; в 10.1921-03.1922 
чл. коллегии ВУЧК от НКВД; в 1922—1933 нар- 
KÔM юстиции УССР; прокурор УССР; ген. про
курор УССР. В последующем нарком просвеще
ния УССР, пред. Совета национальностей ЦИК 
СССР, зам. пред. СНК УССР, пред. Госплана 
УССР. Кандидат в чл. ЦКРСДРП(б), 1917-1918; 
кандидат в чл. ЦК ВКП(б) (XIII—XIV съезды); 
кандидат Политбюро ЦК КП(б)У, 1923—1925; 
чл. Политбюро ЦК КП(б)У, 1925-1933; чл. ЦК 
ВКП(б) (XV—XVI съезды); чл. ИККИ. Награ
ды: орден Красного Знамени, знак «Почетный 
работник ВЧ К -ГП У  (V)». Покончил жизнь са
моубийством 07.07.1933.

СЛАЩЕВ Яков Александрович (29.01.1885, 
г. Санкт-Петербург — 11.01.1929, г. Москва) — 

ген.-лейт. царской армии. 
Из семьи офицера. Об
разование: Академия ГШ,
1911. Участник 1-й мировой 
войны. В начале 1918 по
слан Донским гражданским 
сов. в Минеральные Воды 
для организации антисовет, 
отряда А.Г. Шкуро. Затем в 
Добровольческой армии ко

мандовал бригадой Чеченской конной дивизии,

действовал против банд Махно. С 12.1919 коман
довал 2-м армейским корпусом, руководил обо
роной Крыма, 01—04.1920. Жестоко подавлял 
револ. выступления населения в Екатеринославе 
и Николаеве, в Крыму. В 08.1920 из-за разногла
сий с Врангелем отстранен последним от команд, 
корпусом. После эвакуации в Турцию белогвар
дейских войск выступил в печати против Вран
геля, который разжаловал его в рядовые. Осенью 
1921 с разрешения сов. правительства с группой 
офицеров вернулся в Сов. Россию. Был амни
стирован. Преподавал тактику на курсах комсо
става «Выстрел», г. Москва. Убит Коленбергом из 
чувства мести 11.01.1929.

СЛЕДСТВИЕ в губ. ЧК. В «Инструкции об 
организации и работе местных органов ВЧК» от
15.02.1920 дела, возникающие в губ. ЧК, должны 
закрываться не позднее 1-го числа следующего 
месяца и представляться с заключением следо
вателя и резолюцией зав. СО на решение колле
гии губ. ЧК, заседания которой происходили не 
реже 1 раза в неделю. В своих постановлениях 
по делам коллегия руководствовалась соответ
ствующими декретами, «целесообразностью и 
революционной совестью». Все заседания и по
становления протоколировались. Протоколы 
заседаний хранились у председателя или секре
таря коллегии, а копии всех протоколов и по
становлений губ. ЧК и копии заключений сле
дователей должны были срочно посылаться в 
Президиум ВЧК. В инструкции отмечалось, что 
все следственные дела и производство сосредо
точивались в СОО губ. ЧК. Вся ответственность 
за правильность, законность и своевременность 
следствия ложилась на зав. СО, который рас
пределял следственный материал и дела между 
упол. по их специальности. Для устранения не
доразумений и правильности направления по
ступающих и возникающих дел организовыва
лась предварительная следственная часть, через 
которую и должны были направляться дела. Де
журство предварительной следственной части 
организовывалось беспрерывное. По окончании 
дела упол. представлял таковое с заключением 
зав. СО, который вносил его на решение губ. ЧК 
или поручал доследовать упол. Докладчиком по 
делу обязан был предстать упол., ведший дело, 
который при этом пользовался правом совеща
тельного голоса. Присутствие зав. СО при до
кладах по делам было обязательно. Начальные

384



Следователи Ярославской губ. ЧК. 1919 г.

и дополнительные аресты, вызовы свидетелей 
и арестованных на допросы, свидания и проч. 
производились по предложению упол. и разре
шались зав. СОО, что скреплялось подписью се
кретаря коллегии и печатью ЧК. Воспрещалось 
ЧК вести параллельное следствие по делам, пе
реданным в др. судебные учреждения, а матери
ал к ним направлять по месту нахождения дела. 
Все дела, заводимые в ЧК и поступающие из др. 
учреждений, должны были регистрироваться в 
регистрационно-статистической части ЧК за 
номером в порядке поступления, подшиваться, 
нумероваться с точной описью всех материалов, 
находящихся в деле.

СЛЕДСТВЕННАЯ часть Президиума ВЧК.
Президиум ВЧК 17.10.1919 решил создать след
ственную часть во главе с зав. С. ч. и его пом. 
В нее также вошли: 8 следователей, машинистки, 
делопроизводитель, журналист-конторщик, под- 
шивалыцицы. Зав. С. ч. распределял работу, на
блюдал за правильностью производимого след
ствия, знакомился с заключением. С 18.07.1921
С. ч. была при Президиуме ВЧК.

СЛЕДСТВЕННО-РАЗЫСКНАЯ часть СОО 
губ. ЧК. В «Инструкции об организации и работе 
местных органов ВЧК» от 15.02.1920 было опреде
лено, что во главе С.-р. ч. стоит зав. СО, который 
руководит работой упол. В распоряжении каж
дого упол. находились необходимое число пом., 
канцелярист и секр. сотрудники (осведомители).

СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел (следственная 
часть) ВЧК. Создан 22.11.1918 решением Пре
зидиума ВЧК. Ранее следствие по делам аресто
ванных осуществляли следственные коллегии и

части, входившие в состав различных отд. ВЧК.
21.03.1919 С. о. расформирован, ведение след
ствия вновь поручено отд. ВЧК по своим ли
ниям работы. 3-я Всероссийская конференция 
ЧК (01—03.06.1919) вновь приняла решение об 
организации следственных отд. и утвердила по
ложение о них.

СЛЕДСТВИЕ — в уголовном процессе сбор 
и проверка доказательств, необходимых для 
выяснения обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания уголовного дела, а также его пра
вильного разрешения. Органы ВЧК были наде
лены правом ведения следствия с последующей 
передачей обвинительного заключения на кон
кретное лицо в народный суд или в ревтрибунал 
для решения дела. Ф.Э. Дзержинский призы
вал следователей соблюдать величайшую осто
рожность и внимательность при ведении дел, 
тщательно проверять все обстоятельства, особо 
«оберегать честь и доброе имя ответственных и 
партийных работников». Приказом от 14.05.1921 
всем следователям было вменено в обязанность 
«к неуклонному руководству»: каждый задер
жанный должен быть допрошен с предъявлени
ем обвинения в письменной форме не позднее 
22 часов; следствие должно быть закончено не 
позднее месячного срока с момента начала след
ствия; при невозможности закончить следствие 
в установленный срок следователю необходимо 
представить мотивированное постановление на 
предмет продления срока на утверждение Пре
зидиума ВЧК.

СЛЕДСТВИЕ в ВЧК. Приказом ВЧК от
19.09.1918 за подписью Ф.Э. Дзержинского было 
указано, что все дела, по которым закончено
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следствие, ликвидируются самой Комиссией, за 
исключением дел, относительно которых состо
ится особое постановление Комиссии о передаче 
этих дел в др. инстанции. Об этих делах должно 
состояться спец. совещание совместно с комис
сариатом юстиции о передаче их для окончатель
ного разрешения или дальнейшего направления 
в соответствующую инстанцию (ревтрибунал, 
Верховный и местные народные суды и т.п.). Из 
преступлений по должности ЧК должны прини
мать к своему производству только дела особой 
важности, представляющие опасность для Сов. 
республики. Все остальные дела о преступле
ниях по должности, возникающие в ЧК, пере
давались или в народные суды, или в ревтрибу
налы. В обл. спекуляции в пределах декрета о 
спекуляции, опубликованного 22 июля 1918, ЧК 
пресекала преступления, передавая дела об ули
ченных спекулянтах с наложением ареста на все 
их имущество в народные суды. Что же касается 
обнаруженных у спекулянтов продовольствен
ных продуктов и других предметов, имеющих 
характер товара, таковые реквизировались в мо
мент наложения на них ареста; они передавались

в соответствующую организацию самими ЧК. 
Стоимость реквизируемого товара вносилась 
той организацией, которая этот товар приняла в 
депозит ЧК до разбора дела в соответствующей 
инстанции.

СЛЕДСТВИЕ в ТЧК. 10.05.1919 пред. ВЧК 
утвердил «Положение о транспортных органах 
ВЧК», в котором указывалось, что «дела, по ко
торым может быть применена высшая мера на
казания, передаются низшими ТЧК в высшие, 
кои могут выносить приговоры, последние по
сылают дела на утверждение ВЧК, без утверж
дения коей приговор не может быть приведен в 
исполнение». Остальные дела, если по ним след
ствие закончено, передавались в ревтрибунал 
или народный суд. Если же эти дела требовали 
дальнейшего следствия, связанного с лицами, 
находящимися вне полосы отчуждения, то та
ковые передавались в местные губ. или уезд. ЧК; 
дела, по которым требовалось наложение адм. 
взыскания, передавались с соответствующи
ми заключениями низшими ТЧК в высшие для 
окончательного их утверждения.
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СЛОНИМ Марк Львович (04.04.1894, 
г. Новгород-Северский — 08.04.1976, Фран
ция) — рус. писатель, публицист, критик. Чл. 
ПСР. После Октябрьской револ. эмигрировал за 
границу, активно выступал против сов. власти. 
В 1920—1921 состоял чл. адм. центра зарубеж
ной организации «Внепартийное объединение». 
С 1926 проживал в Париже.

СЛУЖБА связи ВЧК. На 01.01.1921 в состав 
службы связи входили гараж, автомастерская, 
кладовые, конная база.

СЛУЦКИЙ Абрам Аронович (07.1898, с. Па- 
рафиевка Борзиянского уезда Черниговской 

губ. -  17.02.1938) -  рук. 
сотр. сов. органов ГБ. Из се
мьи кондуктора ж. д. Еврей. 
В РСДРП(б) с 12.1917. Об
разование среднее: смешан
ная гимназия, г. Андижан, 
до 1914, 1917—1918. Ученик 
слесаря, ученик конторщика 
на хлопковом заводе Потеля- 
хова, г. Андижан, 1914—1916. 

В армии: рядовой, вольноопределяющийся 7-го 
Сибирского стрелк. полка, 1916—08.1917. Участ
ник Октябрьской револ. и установления сов. вла
сти в Средней Азии. В 1918 зав. отд. труда, зав. 
биржей труда Андижанского УИК; в 1918—1919 
чл., зам. пред. Андижанского уезд, комитета- 
горкома РКП(б); зав. внешкольным воспитанием 
Андижанского уезд. ОНО; пред. Андижанского 
уезд, ревтрибунала; чл. РВС Андижано-Ошского 
УР. В 1919—1920: инструктор, политинформатор 
агитпоезда им. Сталина, зав. бюро жалоб Гл. поле
вой инспекции Туркестанского фронта. В органах 
ВЧК: сотр. ЧК, г. Ташкент, 09.1920—1921; в 1921 
пред. Пишпекской уезд. ЧК; нач. Пишпекского 
уезд, политбюро ЧК; нач. Скобелевского уезд, по
литбюро ЧК; нач. Андижанского уезд, политбюро 
ЧК; нач. СОЧ Ташкентской обл. ЧК, Ферганской 
обл. ЧК. С 1922 в судебных органах, на парт, ра
боте, в органах ОГПУ, НКВД. Неоднократно 
участвовал в спец. развед. операциях в Германии, 
Испании, Франции. Звание: комиссар ГБ 2-го 
ранга. Награды: 2 ордена Красного Знамени, знак 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)», знак «По
четный работник ВЧК-ГПУ (XV)». Отравлен*
17.02.1938 Л.М. Заковским и М.С. Алехиным во 
время доклада М.П. Фриновскому.

Примечание: * сотр. НКВД было объявлено, что он 
умер от сердечного приступа. По сообщению газеты 
«Правда» от 18.02.1938, «умер на боевом посту». Поем, в 
04.1938 исключен из партии как «враг народа».

СЛЮСАРЕНКО Ф.И. (1887—?) -  сотр. 
сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 1912. В 1917 чл. 
Минского ревкома. В органах ВЧК: с 12.1917 
упр. делами отд. по борьбе со спекуляцией, 
зав. отд. по борьбе со спекуляцией, инспек
тор ВЧК, пом. чрезвычайного воен. комиссара 
ж. д. Северного фронта и зам. зав. ТО ВЧК; с
12.1919 пред. РТЧК Юго-Западной ж. д. и рек 
Днепровского бассейна, чл. Киевского губи
сполкома; с 09.1920 нач. ДТЧК и комиссар 
Юго-Западной ж. д.; с 01.1922 ПП ТО ВЧК на 
Правобережной Украине. В дальнейшем в ор
ганах ОГПУ и в НКПС; пред. правления Уссу
рийской ж. д.

СМИДОВИЧ Петр Гермогенович (19.05.1874,
г. Рогачев, ныне Гомельская обл. — 16.04.1935,
г. Москва) — сов. гос. и 
парт, деятель. В РСДРП с 
1898. Из дворян. Образова
ние: Высшая электротех
ническая школа, г. Париж,
1897. Активный участник 
Декабрьского вооруженно
го восстания 1905 в Москве.
Неоднократно подвергался 
репрессиям. После Фев
ральской револ. 1917 чл. МК РСДРП(б) и чл. 
исполкома Моссовета. Во время Октябрьского 
вооруженного восстания чл. Московского ВРК. 
После Октябрьской револ. пред. Моссовета, чл. 
Президиума ВСНХ, чл. Президиума ВЦИК и 
ЦИК СССР.

СМИЛГА Ивар Тенисович (02.12.1892, Алоя 
Лифляндской губ. — 12.03.1938, г. Москва) — 

проф.революционер.Латышско- 
сов. полит., гос. и парт, деятель. 
Из крестьянской семьи. Латыш. 
В РСДРП(б) с 01.1907. Аресто
ван в 1910, после 3-месячного 
заключения направлен в ссыл
ку на 3 года в Вологодскую губ. 
С 1914 чл. Петербургского ко
митета большевиков. Арестован 

в 1915 и сослан в Енисейский уезд. Освободила
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его Февральская револ. После Октябрьской ре
вол. упол. СНК РСФСР в Финляндии; чл. РВС
3-й армии; в 1919—1921 чл. РВСР и чл. РВС За
падного, Южного и Кавказского фронтов, пред. 
трудовой армии Юго-Востока; с 1921 чл. Прези
диума ВСНХ, затем зам. пред. ВСНХ и нач. Гл. 
упр. по топливу. Арестован в ночь 01—02.01.1935 
в Верхнеуральске. Осужден по обвинению как 
активный троцкист. Расстрелян. Реабилитиро
ван в 1987 поем.

СМИРНОВ А.П. — сотр. сов. органов ГБ.
21.12.1917 постановлением СНК введен в состав 
ВЧК; на 01.01.1918 чл. ВЧК.

СМИРНОВ Иван Никитич (1881, с. Город- 
ница Рязанской губ. — 25.08.1936) — участник 
револ. движения в России, сов. гос. и воен. 
деятель. В РСДРП с 1899. Рос. революционер 
и сов. полит, деятель. За активное участие в ре
вол. деятельности много раз подвергался арестам 
и ссылкам. В 1916 из Нарымского края взят в 
солдаты. Во время Февральской револ. входил 
в исполком солдатских депутатов. В 08.1917 
уехал в Москву, образовал партийное книгоиз
дательство «Волна». После Октябрьской револ. 
чл. РВС Восточного фронта, а затем чл. РВС 5-й 
армии. С 1919 пред. Сибирского револ. коми
тета. В 1921—1922 работал в ВСНХ. Арестован
01.01.1933, ему инкриминировалось «создание 
троцкистско-зиновьевского объединенного 
террористического центра». Выездной сессией 
ВК ВС СССР в Ленинграде приговорен к ВМН
24.08.1936. Расстрелян 25.08.1936. Пленум ВС 
СССР отменил приговор и дело прекратил за от
сутствием состава преступления. Реабилитиро
ван поем. 13.07.1988.

СМИРНОВ Николай Александрович (1890,
д. Чашниково Вологодского уезда — ?) — сов. 
гос., парт, деятель, сотр. сов. органов ГБ. Обра
зование: Шелыгинская второклассная учитель
ская школа (1906). В РСДРП с 1910. Рабочий 
на разных предприятиях Вологды и Ярославля. 
В 1918—1919 пред. Вологодского коммунального 
хоз. Вологодского горисполкома, ответ, органи
затор отряда особ, назначения при Вологодском 
горкоме РКП(б). С 11.1919 пред. Вологодской 
губ. ЧК; в 1920—1922 работал в ЧК Новоникола
евской и Томской губ., был пред. Крымской ЧК. 
С 1921 в Твери.

СМИРНОВ Тймофей Михайлович (1893,
д. Карасиха Воскресенского р-на Нижегород

ской губ. — ?) — сов. гос. и 
парт, деятель, сотр. сов. ор
ганов ГБ. Из крестьянской 
семьи. Образование высшее, 
специальность — инженер- 
металлург. В РСДРП(б) с
03.1917. В 1914—1917 рядовой 
царской армии. С 1918 чл. 
коллегии ТЧК Ярославля; в 

1919—1920 зав. отд., зам. пред., пред. Ярослав
ской губ. ЧК. Затем работал пред. Архангель
ской губ. ЧК, нач. ОО ВЧК крепости и морской 
базы Кронштадт, в ОГПУ на Урале. Уволился из 
органов ОГПУ по состоянию здоровья, затем на 
руководящей парт, и хоз. работе.

СМИТГЕН Елена Густавовна (1883, г. Ви
тебск — 1942) — участник револ. движения в 
России, сотр. сов. органов ГБ, научный работ
ник. Из семьи служащего — упр. таможней. 
В РСДРП(б) с 12.1904. Образование высшее: 
Мариинская женская гимназия, г. Витебск, 1895; 
Высшие Бестужевские женские курсы, г. Петер
бург, 1902—1904; исключена за револ. деятель
ность. В 1904—1905 пом. секретаря Петербург
ского комитета РСДРП(б); затем завершила 
обучение на Высших Бестужевских женских кур
сах; в 1906—1907 чл. Петербургского комитета 
РСДРП; в 1909 находилась за границей, в Швей
царии и Франции; в 1911—1915 пропагандист в 
статистическом бюро переписи нач. школ, г. Пе
тербург; чл. редколлегии журнала «Просвеще
ние»; секретарь правления больничной школы 
при метал, заводе, г. Петербург; чл. редколлегии 
журнала «Вопросы страхования», г. Петербург; 
арестована за револ. деятельность, сидела в 
тюрьме, г. Петроград; отбывала ссылку, пом. зав. 
отд. текущей статистики переселенческого упр., 
г. Красноярск; в 05—10.1917 статистик земской 
управы, г. Петроград; в 10.1917—1919 секретарь 
Центрального сов. фабрично-заводских коми
тетов, г. Петроград; секретарь подотд. ВСНХ 
РСФСР; зав. подотд. профессиональной стати
стики НКТруда РСФСР. В органах ВЧК: зам. зав. 
регистрационно-справочным отд., 09—11.1919; 
зав. статистическим отд. ВЧК, 11.1919—06.1920; 
с 06.1920 зав. регистрационным отд. ВЧК; зам. 
зав. регистрационно-статистическим отд. ВЧК,
01—08.1921; сотр. ВЧК. В дальнейшем на работе
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в ЦК РКП(б)—ВКП(б). Затем на хоз. работе; в 
редколлегии журнала «Крестьянка»; ст. научный 
сотр. Коммунистической академии, г. Москва; ст. 
научный сотр. Института истории АН СССР; ру
ководитель календарной редакции Социально- 
экономического издательства СССР, г. Москва. 
Арестована 16.04.1938. Осуждена 11.05.1938 на 
5 лет ИТЛ. Умерла в ИТЛ в 1942.

СМОЛЕНСКАЯ губ. ЧК (г. Смоленск) — об
разована решением ГИК 02.01.1919; с 07.1919 на
ходилась в эвакуации; 06.02.1922 преобразована 
в губотдел ГПУ. Председатели: М. Петров (02—
27.01.1919); С.С. Филиппов (27.01-26.08.1919); 
И.В. Тарашкевич (26.08.1919—06.02.1922).

СОБИН-ЗЛОБИН И.К. — сотр. сов. органов 
ГБ. С 04.01.1921 нач. бюро обработки опер. отд. 
СОУ ВЧК.

СОБИНОВ Федор Евгеньевич (псевд. 
Комаров Николай Павлович) (27.11.1886, 
с. Борьково Старицкого уезда Тверской губ. —
27.11.1937) — участник револ. движения в 
России, парт, и гос. деятель, сотр. сов. орга
нов ГБ. Из семьи малоземельного крестьяни
на Тверской губ. С 11 лет батрачил на поме
щика. В 1902 уехал на заработки в Петербург. 
В 1905—1907 принимал активное участие в ста
чечной борьбе. В РСДРП(б) с 1909. С 1911 чл. 
Выборгского райкома партии. После ареста в
08.1914 перешел на нелегальное положение, 
стал одним из рук. большевистского подпо
лья; в 1915—1916 чл. Петербургского комитета 
РСДРП(б) и его исполнительной комиссии. 
В 05.1916 вновь арестован и приговорен к 10 
годам каторжных работ. Освобожден Февраль
ской револ. Избран депутатом Петроградского 
сов. Участник штурма Зимнего дворца и пода
вления юнкерского мятежа. В начале 1918 тов. 
пред. Петроградского ревтрибунала, чл. Коми
тета револ. обороны Петрограда, затем комис
сар в частях РККА на Восточном фронте, а с 
осени рук. отд. внутренней торговли СНХ Се
верной обл. С 01.1919 зав. ОО Петроградской 
ЧК; с 02.1920 зам. пред. Комиссии и зав. СОО; 
в 08.1920—04.1921 пред. Петроградской ЧК и 
одновременно с 11.1920 нач. ОО охраны фин
ляндской границы. С 04.1921 на парт, и сов. 
работе. На X—XVII съездах КП избирался чл. 
ЦК. Был чл. Президиума ЦИК СССР.

СОВЕТ народных комиссаров (СНК) — пра
вительство Сов. социалистического государ
ства. Создано 26.10 (8.11).1917 постановлением 
II Всероссийского съезда Сов. Председателем 
СНК назначен В.И. Ленин. По соглашению о 
правительственном блоке 11.1917—03.1918 в со
став СНК входили левые эсеры.

«СОВЕТ общественных деятелей» — полити
ческая организация рус. буржуазии. Возникла 
после Февральской револ., в 08.1917 в Москве с 
целью установления в стране воен.-буржуазной 
диктатуры. В постоянное бюро СОД вошли октя
бристы, кадеты, монархисты и др.: М.В. Родзян- 
ко, П.И. Милюков, В.А. Маклаков, П.Б. Стру
ве, ген. М.В. Алексеев. СОД объединил также 
представителей «Союза казачьих войск», «Союза 
офицеров армии и флота» и др. Чл. СОД участво
вали в подготовке контрревол. мятежа Корни
лова, а после Октябрьской револ. вели борьбу 
против сов. власти. СОД имел связь с «Правым 
центром» (сохранив орг. самостоятельность), в 
середине 1918 вошел в «Национальный центр», 
а в 04.1919 в «Тактический центр». С разгромом 
Белого движения в 1920 распался; ряд его деяте
лей был осужден сов. судом и органами ВЧК.

СОВЕТ рабочей и крестьянской обороны (Со
вет обороны) — чрезвычайный орган Сов. гос., 
образован постановлением ВЦИК от 30.11.1918. 
Сов. возглавлял пред. СНК. Деятельность Сов. 
охватывала все вопросы, решение которых было 
необходимо в целях укрепления боеспособности 
Красной армии и для объединения усилий фрон
та и тыла в борьбе против интервентов и бело
гвардейцев. В 04.1920 С. р. и к. о. преобразован в 
Совет труда и обороны (СТО).

СОВЕТ труда и обороны (СТО) — чрезвы
чайный орган Сов. гос., образованный поста
новлением ВЦИК от 03—07.04.1920 на базе Сов. 
рабочей и крестьянской обороны для усиления 
деятельности центральных ведомств и учрежде
ний Сов. республики в области обороны страны 
и нар. хоз. Возглавлял пред. СНК В.И. Ленин. 
В соответствии с постановлением VIII Всерос
сийского съезда Сов. от 29.12.1920 действовал на 
правах комиссии СНК. Вся деятельность СТО 
была направлена на мобилизацию страны для 
окончательного разгрома противников сов. вла
сти и мирного строительства.
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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ война 1920, раз
вязанная Польшей против Советской России с 
целью территориальных захватов и восстановле
ния Речи Посполитой в границах начала XVII в. 
Польская армия (свыше 170 тыс. чел., ок. 700 
орудий; маршал Ю. Пилсудский) начала военные 
действия 25.04. наступлением на Киев. С середи
ны 05 советские войска Западного (В.М. Гиттис) 
и Юго-Западного (М.Н. Тухачевский) фронтов 
(всего свыше 130 тыс. чел., около 700 орудий) 
перешли в контрнаступление и после успеш
ных операций в середине 08 вышли к Варшаве и 
Львову. В результате сильного контрудара поль
ской армии советские войска отошли на линию 
г. Августов — р. Западный Буг — г. Владимир- 
Волынский. В условиях Гражданской войны и 
военной интервенции в России 1918—1922 со
ветское правительство пошло на заключение 
Рижского мирного договора 18.03.1921.

СОВИНСКИЙ М.В. -  журналист. В 01.1918 
арестован органами ВЧК по обвинению в кон
трревол. агитации. Освобожден за недоказанно
стью обвинения.

' СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО. Президиум ВЧК
01.12.1921 обсудил вопрос «О совместительстве 
сотрудников по выборным должностям» и по
становил: предложить всем выборным органи
зациям ВЧК и МЧК привлекать сотрудников к 
работе в нерабочее время.

СОДЕРЖАНИЕ арестованных. К 1921 в ор
ганах ВЧК были разработаны правила С. а. Им 
разрешалось иметь спальные принадлежности, 
одежду, белье, принадлежности для умывания и 
чистки зубов, посуду для еды. Не разрешалось 
иметь при себе ножи и вилки. Продукты, белье 
и книги для арестованных принимались раз в не
делю, но у лиц, приехавших из деревень и изда
лека, продукты принимали каждый день. Чтобы 
исключить злоупотребления со стороны охраны, 
было введено правило, согласно которому, на 
принятую передачу составлялась записка: кому и 
что передается; передача вместе с запиской на
правлялась в арестантское помещение для вру
чения арестованному, который и расписывался 
в ее получении. Затем записка возвращалась ко
менданту для вручения лицу, принесшему пере
дачу. Режим содержания арестованных и заклю
ченных в тюрьмах и лагерях во многом зависел

от адм. и от категории заключенных. Так, с 1922 
после судебного процесса над ПСР содержание 
полит, заключенных стало значительно строже.

СОКОЛИНСКИЙ Давид Моисеевич (1902, 
Одесса — 21.01.1940) — сотр. сов. органов ГБ, хоз.

деятель. Из семьи рабочего- 
бондаря. Еврей. В РКП(б) с
12.1920 (член РКСМ, 1919— 
1923). Образование: началь
ное училище, Одесса, 1914; 
2 класса ремесленного учили
ща, Одесса, 1914—1916. Рас
сыльный в конторе Торгового 
дома, Одесса, 10.1916—11.1917; 
рассыльный на угольном скла
де, Одесса, 11.1917—04.1919; 

рядовой Отдельного стр. батальона ВЧК,
04.1919—07.1920; зам. зав. орг. отд. Балтского 
уезд, комитета КП(б)У, 07.1920—02.1921; зам. 
пред. Балтского уезд. СПС, 02—07.1921. В ор
ганах ВЧК: уполн. политбюро ЧК Балтского 
уезда, 07.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в ИНФО 
ГПУ—ОГПУ Украины и Молдавии. В НКВД в 
1934—1938. Затем нач. Центр, упр. Мор. нефте
наливного флота Наркомата водного транспорта 
СССР, 21.04.1938—02.1939. Звание: ст. майор ГБ. 
Награды: орден Ленина; «Почетный работник 
ВЧК-ГП У (XV)». Арестован в 1939. Приговорен 
ВК ВС СССР 19.01.1940 к ВМН. Расстрелян. Не 
реабилитирован.

СОКОЛОВ Борис Федорович (1890—?) — 
участник револ. движения в России. Чл. партии 
эсеров с 1906, по профессии врач. Подвергался 
репрессиям царских властей. После Февраль
ской револ. 1917 находился в действующей ар
мии Юго-Западного фронта в качестве воен. вра
ча. Затем был личным секретарем Керенского. 
С осени 1917 особоупол. Рос. общества Красного 
Креста. После Октябрьской револ. выступал про
тив сов. власти. В 12.1917 избран в Учредитель
ное собрание от партии левых эсеров. В начале 
1918 работал преподавателем Высших женских 
курсов им. Лесгафта в Петрограде. В 04—08.1918 
врач Юго-Западной ж. д. в Киеве. С 09.1918 
упол. Красного Креста в Самаре, Уфе. В конце 
1918 выехал в Японию, затем жил во Франции. 
В 07.1919 прибыл в оккупированный интервен
тами Архангельск. Вошел в состав т.н. Времен
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ного правительства Северной обл. в качестве 
министра народного просвещения. После осво
бождения Архангельска от интервентов и бело
гвардейцев в 03.1920 арестован Архангельской 
губ. ЧК. 04.05.1920 по постановлению Президиу
ма ВЧК из-под стражи освобожден «под распис
ку о явке по первому требованию». В последую
щие годы работал в НКИД РСФСР.

СОКОЛОВ-ШОСТАК Петр Цшгорьевич
(1896, г. Киев — 07.09.1937) — сотр. сов. орга
нов ГБ. Из семьи мещанина. Еврей. В РКП(б) 
с 08.1919. Образование: 3 класса нач. благотво
рительной школы, г. Киев, 1909. Мальчик, под
ручный приказчика в магазине готового платья 
Жердера, г. Киев, 1909—1914; подручный приказ
чика в магазине готового платья Блейха, г. Киев,
1914—1915; приказчик в магазине Данилова, 
г. Киев, 1915—1916. В армии: рядовой 193-го 
запасного полка, 17-го Архангельского полка,
5-й артил. бригады, 1916—01.1918; рядовой По
дольского красногвардейского отряда, г. Киев. 
В органах ВЧК: сотр. СОО Киевской губ. ЧК, 02— 
08.1919; сотр. СОО, СО ВЧК, 08.1919-02.1921; 
нач. отд-я Тамбовской губ. ЧК и ОО Тамбовской 
армии, 02—12.1921; зам. нач. ОО Петроградско
го ВО, 12.1921—06.1922. В дальнейшем в органах 
ГПУ Украины, НКВД. Звание: майор ГБ. Награ
да: знак «Почетный работник ВЧК-ГП У (V)». 
Арестован 24.06.1937. Приговорен «в особом 
порядке» 07.09.1937 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Реабилитирован в 1962 поем.

СОКОЛЬНИКОВ Цшгорий Яковлевич (Брил
лиант Пфш Янкелевич) (15.08.1888, Ромны Пол

тавской губ. — 21.05.1939, 
г. Верхнеуральск) — сов. гос. 
и парт, деятель. В 1917—1919 
чл. ЦК РСДРП(б)-РКП(б). 
В 10.1917 руководил национа
лизацией банков. В 12.1917 чл. 
сов. делегации на переговорах 
в Брест-Литовске, в 1918 пред. 
делегации. В 05—06.1918 чл. 

Президиума ВСНХ и сотрудник газеты «Прав
да». С 1918 на фронте, чл. РВС 2-й и 9-й армий 
Южного фронта, команд. 8-й армией и Турке
станским фронтом, пред. Туркестанской комис
сии ВЦИК и СНК и пред. Туркестанского бюро 
ЦК РКП(б); с 11.1921 в НКФ; с 07.1923 нарком 
финансов СССР; с 1922 чл. ЦК РКП(б); с 1926

зам. пред. Госплана. Приговорен 30.01.1937 на 
процессе «Антисоветского троцкистского цен
тра» к 10 годам заключения. Убит 21.05.1939 по 
распоряжению Л.П. Берии и Б.З. Кобулова с 
ведома И.В. Сталина в Вернеуральской тюрьме 
нач. тюрьмы В.П. Флягиным и специально дост
еленным из Москвы заключенным П.М. Лобо
вым. Реабилитирован 13.06.1988.

СОЛОМОВИЧ — сотр. сов. органов ГБ. Шо
фер гаража автобазы СНК. В 11.1919 арестован 
органами ВЧК по обвинению в хищении автомо
бильного имущества и горючей смеси и в 12.1919 
осужден к тюремному заключению.

СОЛЬЦ Арон Александрович (22.03.1872, м. 
Соленикас Виленской губ. — 30.04.1945, г. Мос

ква) — сов. парт, деятель. Чл. 
РСДРП с 1898. Из семьи куп
ца. Образование: учился на 
юридическом факультете Пе
тербургского университета. 
В революц. движении с 1895. 
Вел парт, работу в Вильнюсе, 
Екатеринославле, Тюмени, 

Баку, Петербурге, Москве, чл. местных комите
тов РСДРП. Неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам в Сибирь, бежал из ссылки. С 1916 чл. 
Московского обл. бюро ЦК РСДРП; в 1917 чл. 
Московского комитета РСДРП (б), а также ре
дакций газет «Социал-демократ» и «Правда»; в 
1923-1938 чл. ЦКК при ЦК РКП(б)-ВКП(б), 
чл. Президиума ЦКК, пред. судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 
зав. бюро жалоб Прокуратуры СССР.

СООБЩЕНИЕ ВЧК от 07.03.1918 о раскры
тии группы офицеров и юнкеров, возглавляемой 
быв. полк. H.H. Ланским и поручиком А.П. Ор
лом, для отправки воен. на Дон к ген. Каледину.

СООБЩЕНИЕ ВЧК от 28.04.1918 о разо
блачении в Москве организаторов контрревол. 
организации, снабжавшей деньгами офицеров, 
желавших выехать в белые армии Каледина и 
Корнилова: американский гражданин В.А. Бари, 
капитан Кривошеин, прапорщик Халафов, гра
финя Ланская, приват-доцент Ильин и др.

СООБЩЕНИЕ ВЧК от 02.06.1918 в газе
те «Известия ВЦИК» по делу братьев Череп-
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Спиридовичей, продавших агентам германского 
посольства ценные бумаги угольных рудников, 
чем нанесли значительный ущерб экономике 
РСФСР.

СООБЩЕНИЕ ВЧК от 28.02.1919 в газе
те «Известия ВЦИК» о предании суду граждан, 
уличенных в преступлениях по делу «Центротек- 
стиля» (подлоги, хищение денег и сырья).

СООБЩЕНИЕ об образовании ВЧК в газете 
«Известия ВЦИК». Адрес ВЧК: Петроград, ул. 
Гороховая, д. 2. Прием граждан с 12 до 17 часов.

СОПЛЯКОВ Константин Степанович. См.: 
Буревой Клим.

СОРОКИН Г.К. (1869-1937/38) -  сотр. 
сов. органов ГБ. С 12.1917 вахтер, затем курьер 
ВЧК-ОГПУ.

СОРОКИН Иван Цмгорьевич (1902, Саратов — 
1939) — рук. сотр. сов. органов ГБ. Из семьи при

казчика маслобойного з-да. 
Русский. В РКП(б) с 03.1920 
(член РЛКСМ, 1920-1925). 
Образование: 4 класса гор. 
нач. училища; школа 1-й сту
пени, Саратов, 1918—1919; 8-е 
арт. курсы РККА, Саратов,
09.1921-05.1922; школа РККА 
им. ВЦИК, 05-09.1922. Сани
тар в эпидемическом госпитале, 

Саратов, 11.1919—02.1920. В РККА: рядовой, зав. 
библиотекой, секретарь партколлектива отдельно
го карательного батальона, Саратов, 03—10.1920. 
В органах ВЧК сотр. Саратовской губ. ЧК, 11.1920— 
02.1921; зам. зав. отд. агитации Саратовского губ. 
политпросвета, 03—09.1921. В дальнейшем про
ходил службу на различных должностях в органах 
ГПУ—ОГПУ Севастополя, Саратова, Таджикиста
на, Крыма, Москвы. В НКВД в 1934—1938. Послед
ние должности: нач. 3-го отд. УГБ УНКВД Москов
ской обл.; нач. УНКВД Уссурийской обл. Звание: 
капитан ГБ. Награда: знак «Почетный работник 
ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован 16.09.1938. Пригово
рен ВТ войск НКВД Московского окр. 13.08.1939 к 
ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

СОРОКИН Питирим Александрович (21.01. 
1889, г. Турья — 10.02.1968, г. Уинчестер, шт. Мас

сачусетс, США) — рус.-американский социолог, 
философ, публицист. С 1905 в партии социалистов- 
револ., участвовал в револ. движении. Образо
вание: юридический факультет Петербургского 
университета (1910). Организатор Рус. социологи
ческого общества 1916. В 1917 чл. испожома Все- 
рос. сов. крестьянских депутатов; с 07.1917 секре
тарь А.Ф. Керенского и гл. редактор газеты «Воля 
народа». Сотрудник журналов «Экономическое 
возрождение», «Артельное дело» и др. Избран де
путатом Учредительного собрания. Накануне его 
открытия, 03.01.1918 арестован и заключен в Пе
тропавловскую крепость. Освобожден 13.02.1918. 
В дальнейшем преподаватель Петроградского 
университета, с 01.1922 профессор Психоневро
логического института, профессор социологии 
Сельскохозяйственной академии и Института нар. 
хоз. Вновь арестован в Петрограде 19.08.1922. По 
постановлению коллегии ГПУ от 26.09.1922 вы
слан за границу, в Берлин. Затем проживал в Че
хословакии, редактировал журнал «Крестьянская 
Россия». В 10.1923 выехал в США, читал лекции в 
разных колледжах и университетах. В 1930 принял 
американское гражданство. В 1931 основал социо
логический факультет в Гарвардском университете 
и руководил им до 1942. В 1931—1959 профессор 
Гарвардского университета. С 1960 президент Аме
риканской социологической ассоциации.

СОСНОВСКИЙ (Добржинский) Игнатий Иг
натьевич (1897, г. Рига — 15.11.1937, г. Москва) — 

сотр. сов. органов ГБ. Поляк. 
С 1912, будучи гимназистом, 
участвовал в деятельности 
различных польских нацио
налистических групп. С 1918 
член ППС (револ. фракция). 
В РКП(б) с 09.1921. Обра
зование: гимназия; 2 курса 
историко-филологического 
факультета Московского 
университета. В армии: воль

ноопределяющийся в корпусе ген. Довбор- 
Мусницкого армии Ю. Пилсудского, офицер. 
С 1918 под псевд. Сверщ состоял в Польской 
организации войсковой. Руководил восстания
ми рабочих в Сувалках и Гродно против немцев. 
В Польской армии с 1918: подпоручик 2-го отд. 
(разведка) ГШ Польской армии; нач. разв. отд. 
Польской армии в Литве и Восточной Прус
сии; руководил разв. сетью 2-го отд. ГШ Поль
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ши в России. Арестован 06.1920 органами ВЧК; 
освобожден после вербовки и вместе со своими 
быв. агентами перевербован на работу в орга
ны ВЧК 08.1920. В органах ВЧК: сотр. для осо
бых поручений ОО СОУ Юго-Западного фрон
та, 08—12.1920; сотр. для поручений ОО ВЧК, 
01.01—01.11.1921; упол. по важнейшим делам 
ОО ВЧК-ГПУ, 01.11.1921—1922. В дальнейшем 
служил на различных должностях в органах ГПУ, 
ОГПУ, возглавлял борьбу с контрревол. органи
зациями Савинкова, Врангеля, монархистов и 
др. Звание: комиссар ГБ 3-го ранга. Награды: ор
ден Красного Знамени, знак «Почетный работ
ник ВЧ К-ГП У  (V)», знак «Почетный работник 
ВЧК-ГП У  (XV)». Арестован как «враг народа» в 
11.1936. Приговорен «в особом порядке» к ВМН
15.11.1937. Расстрелян в тот же день. Определе
нием воен. трибунала МВО от 02.01.1958 приго
вор отменен и дело прекращено за недоказанно
стью. Реабилитирован поем.

СОСНОВСКИЙ Ян Теодорович (1885- 
1937) — рос. и польский гос. деятель. Поляк. Чл. 
ППС с 1905, с 1906 чл. ППС-фракции. В 1917 
организатор Красной гвардии в Самаре, актив
ный участник Гражданской войны в Самарской 
и Симбирской губ. Чл. коллегии польского ко
миссариата Наркомнаца. Чл. московской груп
пы КП Польши с 1919. С 1920 в РККА, на работе 
в Польском бюро ЦК РКП(б), в 1921—1925 чл. 
рос.-украинско-польской пограничной комис
сии. В 1925—1927 под прикрытием сотрудника 
НКИД в Варшаве являлся представителем отд. 
связи Коминтерна. Арестован органами НКВД 
по ложному обвинению. Расстрелян в 1937. Реа
билитирован поем.

СОТРУДНИК для особых поручений опера
тивного отдела СОУ ВЧК. Должность введена 
приказом АОУ № 9 от 14.01.1921.

СОЧНЕВ Александр Иванович (1900, д. Звя- 
гино Галичского уезда Костромской губ. —?) — 

сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи рабочих. Образование 
среднее: Костромское зе
мельное училище. Работал 
ремонтным рабочим на ж. д ., 
служил в красноармейском 
Ростовском добровольче
ском полку. В органах ВЧК:

чл. коллегии Ростовской ЧК, чл. губревтри- 
бунала, уезд, комитета КП. В 08.1920—04.1921 
пред. Ярославской губ. ЧК.

«СОЮЗ возрождения России» — антиболь
шевистское подпольное объединение. Созда
но в 03.1918 в Москве. В него вошли: народные 
социалисты, эсеры, кадеты, ген. В.Г. Болдырев, 
несколько меныиевиков-оборонцев из плеха
новской группы «Единство». Ставил целью свер
жение сов. власти, восстановление буржуазного 
строя, созыв Учредительного собрания, продол
жение войны, восстановление России в грани
цах 1914 (без Польши и Финляндии). «Базовой 
территорией» для создания новой власти была 
определена Сибирь. СВР имел отд-я в Петрогра
де, Архангельске, Вологде, Киеве и др. городах, 
центр СВР находился в Москве. Поддерживал 
связь со странами Антанты и США, от которых 
получал финансовую поддержку. В 07.1919—1920 
входил в «Тактический центр», сохраняя орг. са
мостоятельность. С разгромом Белого движения 
в 1920 СВР распался.

«СОЮЗ георгиевских кавалеров» — дело о по
кушении на В.И. Ленина 01.01.1918 (А.С. Ось
мин, Г.Г. Ушаков, А.М. Некрасов, А.М. Зинкевич 
и др.). Все данные лица освобождены по указа
нию В.И. Ленина и направлены на фронт против 
германских войск.

«СОЮЗ защиты Родины и Свободы» — контр
револ. воен. подпольная организация быв. эсе
ра, террориста Б.В. Савинкова, созданная в
02—03.1918 в Москве (нач. штаба А.П. Перхуров) 
с целью свержения сов. власти. Имела развет
вленную сеть во многих городах. Планировала 
проведение мятежей в Москве, Ярославле, Му
роме, Рыбинске, Елатьме, Казани и др. гг., на 
что заговорщиками было получено от Франции 
3 млн руб. Численность ее достигала 5 тыс. чел. 
Раскрытию заговора помогла одна из сестер ми
лосердия, которая сообщила ком. латышского 
полка о готовящемся мятеже, о чем ей рассказал 
знакомый юнкер, находившийся в лечебнице. 
За ней было установлено наблюдение, и чеки
сты арестовали пришедших туда людей, наш
ли документы, позволившие ликвидировать в
05—06.1918 московскую, а затем и казанскую 
организации «Союза» (B.JI. Мешков, А. Пинка, 
Г.П. Сидоров-Аваев, А.А. Виленкин и др. — все
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го 30 чел.). Савинков избежал ареста и скрывал
ся в английском консульстве. По постановлению 
ВЧК 18 чел. расстреляны, 5 чел. заключены в 
концлагерь, 2 чел. бежали из-под ареста, осталь
ные освобождены под поручительство или за не
доказанностью обвинения. Рыбинский, Муром
ский и Ярославский мятежи, организованные 
«Союзом» в 07.1918, были разгромлены опер, ме
рами, а вооруженные выступления — отрядами 
ВЧК и Красной армии.

«СОЮЗ защиты Учредительного собрания» —
создан под рук. эсера В.Н. Филипповского на
кануне открытия Учредительного собрания, 
намеченного Временным правительством на
28.11.1917. Дата была перенесена на 05.01.1918.
28.11.1918. «Союз» организовал полит, демон
страцию с призывом выступить в защиту У. с. 
Эсеровское крыло начало подготовку восстания 
для свержения сов. правительства. СНК пору
чил ВЧК арестовать всех чл. «Союза». 18.12.1917 
ВЧК арестовала группу чл. «Союза», пытавших
ся вопреки декрету СНК от 26.11.1917 открыть 
заседание У. с.

' «СОЮЗ освобождения России» — объединял 
«Боевой комитет», «Народный комитет восста
ния», «Петроградскую народную боевую орга
низацию», «Объединенную организацию» и др. 
Многие чл. организации состояли на службе 
финской, американской, английской, француз
ской и др. иностранных контрразв. Ближайшей 
целью организации была «подготовка людей 
для переворота», создание почвы «для сближе
ния между культурными слоями и массами». 
Важнейшим средством борьбы «Союз» считал 
теракты. «Союз» являлся кадетской организаци
ей, возглавляемой в 1919 чл. ликвидированного 
«Национального центра», видными кадетами 
Штейнингером и Герасимовым, имел чрезвы
чайно расплывчатую программу. Организацией 
руководили из-за границы быв. царский министр
В.Н. Коковцов и идеолог кадет П. Струве.

«СОЮЗ союзов служащих государственных 
учреждений» — первое дело ВЧК, расследо
ванное в 1917 в Петрограде (А.М. Кондратьев, 
И.А. Велединский и др.). Было установлено, что 
стачечный комитет намеревался организовать 
забастовку служащих во всерос. масштабе. Пред. 
«С. с.» был чиновник МВД А.М. Кондратьев,

уже известный ВЧК как активный организатор 
забастовок служащих. Дело «С. с.» было ограни
чено предварительным дознанием и следствием 
и прекращено без суда и применения наказаний. 
Все арестованные были освобождены под под
писку об отказе участвовать в саботаже.

«СОЮЗ спасения Родины и Революции» —
контрревол. организация, в ее состав входи
ли быв. чл. Временного сов. Рос. республики 
( Предпарламента), функционировавшего при 
правительстве А.Ф. Керенского, представители 
Петроградской гор. думы, свергнутого Времен
ного правительства, ЦИК Сов. 1-го созыва, а 
также чл. центральных комитетов партий правых 
эсеров, меньшевиков и народных социалистов. 
Союз был создан как противовес ВРК. Он пла
нировал восстание в Петрограде и организовал 
поход А.Ф. Керенского и П.Н. Краснова на Пе
троград. 29.10.1917 красногвардейцы обнаружи
ли документы у задержанного деятеля партии 
правых эсеров А.А. Брудерера, свидетельство
вавшие о наличии приказа о начале восстания, 
и обращение ко всем воин, частям с призывом о 
неподчинении ВРК. ВРК известил население о 
раскрытии заговора. Верные большевикам воин, 
части окружили штабы мятежников, и к полудню
29.10.1917 юнкера сдались. В ночь на 31.10.1917 
отр. ген. Краснова был разгромлен под Пулко
вом. В соответствии с постановлением Петро
градской коммуны об амнистии дело участников 
юнкерского восстания было прекращено.

«СОЮЗ трудового крестьянства». Первый 
«Крестьянский союз» в России возник в 1898. 
Это подпольная «братская» организация в с. 
Павлодар Борисоглебского уезда Тамбовской 
губ. Она обратилась ко всем крестьянам России 
с призывом объединяться в тайное общество для 
защиты своих прав. После Октябрьской револ. 
первые союзы были организованы на Тамбовщи
не при содействии упол. ЦК ПСР Ю. Подбель
ского весной 1920, в 1921 они действовали уже в 
ряде мест Воронежской, Орловской, Самарской, 
Саратовской, Омской, Новониколаевской и др. 
губ. Программные документы СТК предусматри
вали ведение борьбы против политики больше
виков; полит, равенство всех граждан, независи
мо от классовой принадлежности; установление 
(временно) до Учредительного собрания власти 
из представителей партий и союзов; частную
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собственность на средства производства, дена
ционализацию пром., отмену продразверстки 
и свободу торговли и др. Лидеры большевиков 
опасались, что СТК станут мощной оппозици
онной партией и будут угрожать диктатуре про
летариата. Поэтому они стремились расколоть 
деревню. 20.05.1918 пред. ВЦИК Я.М. Свердлов 
заявил: «Только в том случае, если мы сможем 
расколоть деревню на два непримиримых враж
дебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту 
гражданскую войну, что и в городе, только тогда 
мы сможем сказать, что мы по отношению к де
ревне сделали то, что смогли сделать для города». 
Чл. СТК активно участвовали в восстаниях про
тив сов. власти. Избранный пред. «Крестьянско
го союза» Мазуренко перенес свою деятельность 
на Дон и примкнул к ген. А.М. Каледину. В 1921 
на всей территории страны было зарегистриро
вано 139 случаев агитации за создание союза.
31.03.1921 Оргбюро ЦК РКП(б) признало «не
допустимым и нецелесообразным легализацию 
“Крестьянского союза”». СТК были ликвидиро
ваны органами ВЧК.

СПЕКТОР Марк Борисович (1903, г. Нико
лаев — 08.1985, Москва) — сотр. сов. органов 

ГБ. Из семьи печника. Еврей. 
В РКП(б) с 10.1920 (член 
РКСМ, 1918-1923). Образо
вание: 2 класса казенного ев
рейского училища, Николаев, 
1915. Переплетчик, ученик 
столяра в частных мастерских, 
Николаев, 02.1916—04.1917; 
подручный слесаря на су- 

достроит. з-де «Наваль», Николаев, 04.1917— 
02.1919; один из организаторов Коммунисти
ческого союза молодежи в Николаеве, 1918; 
красногвардеец, Николаев, 1918; на подпольной 
работе, Николаев; рядовой 2-го погран. полка,
02—05.1919; подручный столяра в частной ма
стерской, Николаев, 05.1919—01.1920. В органах 
ВЧК: сотр. Николаевской губ. ЧК, 01—04.1920; 
секретный агент ЧК в анархистской группе «На
бат» и в армии Махно (под именем М. Бойчен
ко), 1920. В РККА: политбоец 369-го полка 41-й 
стр. дивизии, 05—08.1920; политбоец 1-го раз
вед. батальона войск Херсонского направления, 
08—10.1920. В органах ВЧК: сотр. Николаевской 
губ. ЧК, 10.1920—10.1921; сотр. ВУЧК, Харьков,
10.1921 —02.1922. В дальнейшем проходил службу

на различных должностях в органах и погранич
ных войсках ГПУ-ОГПУ. В НКВД 1934-1941 
УГБ УНКВД Одесской, Харьковской, Киевской 
обл.; нач. 6-го отд. 2-го упр.; нач. 7-го отд. 2-го 
упр.; зам. нач. 10-го отд-я 4-го отд. ГУГБ НКВД 
СССР; нач. отд. 3-го упр. Наркомата ВМФ СССР 
Участник Великой Отечественной войны: нач. 
ОО Северного флота; зам. нач. ОО 2-й резерв
ной армии; зам. нач. ОО 63-й армии. Нач. отд-я 
и Особой инспекторской группы секретариата 
НКГБ СССР, 05.10.1944-06.1946. Пенсионер 
МГБ, Москва, 06.1946—03.1947. Затем зав. юри- 
дич. консультацией Дзержинского и Первомай
ского р-нов, Москва; зам. пред. Московской гор. 
коллегии адвокатов. Звание: полковник ГБ. На
грады: орден Ленина; орден Красного Знамени; 
орден Красной Звезды; орден Отеч. войны 1-й 
степени; 6 медалей.

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ отдел ВЧК. «Инструк- 
цией по организационному строению ВЧК и ее 
отделов и их взаимоотношениям», принятой об
щим собранием сотрудников ВЧК 11 июля 1918, 
было определено, что в отд. все дела решаются 
коллегиями, в состав которых входят: зав. отд., 
его зам., секретарь, пред. следственной коллегии, 
зав. секр. частью. В состав коллегии контрревол. 
отд. входил зав. бюро по борьбе с контрревол. пе
чатью. Следователь, ведущий следствие в колле
гии, имел право совещательного голоса по своим 
делам.

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ стол уездной ЧК. 2-я
Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 при
няла «Инструкцию чрезвычайным комиссиям 
на местах» и утвердила структуру губ. и уезд. ЧК. 
В УЧК не были предусмотрены отд., а были столы.

СПЕКУЛЯЦИЯ — 1) в предприниматель
ской практике скупка и перепродажа различных 
товаров и иного имущества с целью получения 
прибыли (дохода); 2) по сов. уголовному праву 
одно из опасных хоз. преступлений, посягающее 
на нормальную деятельность торговли в интере
сах покупателей. 22.08.1918 СНК издал декрет о 
борьбе со спекуляцией, 19.08.1918 ВЧК издала 
инструкцию о работе местных ЧК. В ней гово
рилось, что органы ЧК «пресекают преступле
ния, предавая дела об уличенных спекулянтах 
с наложением ареста на все их имущество в на
родные суды». Что же касается обнаруженных
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у спекулянтов продовольственных продуктов и 
всех др. предметов, имеющих характер товара, то 
они реквизировались и передавались в соответ
ствующие организации самими ЧК; стоимость 
реквизированного товара вносилась той органи
зацией, которая этот товар приняла, в депозит 
ЧК впредь до разбора дела в соответствующей 
инстанции. 31.08.1918 отд. ВЧК по борьбе со 
спекуляцией обратился к населению с воззвани
ем, в котором предупредил, что суровое наказа
ние ждет всех спекулянтов. 17.09.1919 по пред
ложению Ф.Э. Дзержинского М. СНК утвердил 
декрет об усилении борьбы со спекуляцией.
21.10.1919 СНК принял декрет, по которому при 
ВЧК были созданы Особый ревтрибунал и Осо
бая межведомственная комиссия для изучения 
всех источников спекуляции и связанных с ней 
должностных преступлений. Трибунал действо
вал до конца 03.1920 и сыграл существенную 
роль в борьбе со спекуляцией.

СПЕЦИАЛЬНАЯ операция — термин, 
принятый для обозначения полит, ликвида
ций, похищения нужных людей, важных до
кументов, подрывных действий в тылу стран- 
противников.

СПЕЦИАЛЬНОЕ отделение при Президиуме
ВЧК создано 26.11.1920 вместо опер, отд-я при 
Президиуме ВЧК. В его задачи входили: охрана 
руководителей КП и сов. правительства и охра

на правительственных объектов. Отд. возглавил
А.Я. Беленький.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ отдел при ВЧК (шифро- 
вальный) — образован 05.1921 постановлением 
СНК для сохранения воен. и гос. тайны. Он объ
единил все шифровальные органы РСФСР и стал 
контролировать и руководить их деятельностью. 
Распоряжения и циркуляры СО по вопросам 
шифровального дела были обязательными для 
исполнения всеми ведомствами Сов. России.

СПИРИДОНОВА Мария Александровна
(16.10.1884, г. Тамбов — 11.09.1941, Орловская 

обл.) — один из лидеров 
партии эсеров. После Фев
ральской револ. 1917 была 
в числе рук. левого кры
ла эсеров, с 11.1917 чл. ЦК 
партии левых эсеров. По
сле заключения РСФСР 
с Германией Брестского 

мира агитировала против партии большеви
ков. Принимала активное участие в левоэсе
ровском мятеже в 07.1918. 27.11.1918 Верхов
ным ревтрибуналом при ВЦИК осуждена к 
тюремному заключению; постановлением Пре
зидиума ВЦИК от 29.11.1918 амнистирована. 
В дальнейшем за борьбу с большевиками аресто
вывалась органами ВЧК—ОГПУ. В 1924 сослана 
в Среднюю Азию. Позднее отошла от полит, дея

Сотрудники Специального отдела 
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тельности. 08.09.1941 закрытым судебным засе
данием ВК ВС СССР приговорена «за активную 
контрреволюционную шпионско-диверсионную 
террористическую деятельность... антисовет
скую агиатацию и распространив клеветниче
ских измышлений о мероприятиях ВКП(б) и 
Советского правительства» к ВМН — расстрелу. 
Расстреляна вместе с мужем, Майоровым И.А., 
близ г. Орла, в Медвединском лесу при отступле
нии Красной армии 11.09.1941.

СПИРО Вильям (Владимир) Бернгардович
(1884—1939) — левый эсер. После Октябрьской 
револ. работал на Украине. Весной 1918 чрез
вычайный комиссар Румынского фронта; в 03—
04.1918 гл. комиссар Черноморского флота. За 
антисов. деятельность арестовывался органами 
ВЧК.

СПРАВОЧНОЕ бюро ВЧК. Решением ВЧК
18.03.1918 зав. С. б. назначены Смородкин и Па
нюшкина.

ССЫЛКА политическая — вид наказания; 
принудительное удаление лиц, обвинявшихся в 
полит, преступлениях, по суду или в адм. порядке 
в отдаленную местность на определенный срок 
или бессрочное поселение.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ губ. ЧК (г. Ставро
поль) — создана постановлением ГИК 01.09.1918; 
повторно создана решением губревкома 
31.03.1920; 06.02.1922 преобразована в губотдел 
ГПУ. Председатели: П.Т. Даниелян (01.09.1918— 
1918); Е.Н. Сазонов (31.03-10.04.1920); С.С. Ге
нералов (10.04—15.05.1920); Е.И. Сазонов 
(15.05-06.1920); Д. Шилов (06.1920-12.07.1920); 
Я.В. Залмаев (12.07-03.09.1920; 07-09.09.1920); 
М.А. Лоладзе (03—07.09.1920); И.А. Чистя
ков, врид (09.09—04.10.1920); В.И. Савинов 
(04.10-12.1920); К.А. Иванов (12.1920-08.1921); 
М.М. Вихман, и.о. (08.1921-30.10.1921);
В.Н. Чернобровый (30.10.1921-06.02.1922).

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарио
нович (парт, псевд. Коба) (18.12.1879 (по др. 
данным, 21.12.1879), с. Гори Тифлисской губ. — 
05.03.1953, Волынское Кунцевского р-на Мо
сковской обл.) — рос. револ., сов. полит., госуд., 
воен. и парт, деятель, деятель международно
го коммунистического и рабочего движения,

генералиссимус. Грузин. 
В РСДРП с 1898. Образо
вание: духовное училище в 
Гори (1894); учился в Тиф
лисской духовной семина
рии, 1899, исключен за ре
вол. деятельность. Вел парт, 
работу в Закавказье, Петро
граде. В 1912 в ссылке, в 1917 
вернулся из ссылки в Петро

град, введен в Бюро ЦК РСДРП(б) и в редакцию 
газеты «Правда», делегат 7-й Всероссийской 
конференции РСДРП(б), избран чл. ЦК (изби
рался чл. ЦК на всех последующих съездах пар
тии). Вел парт, работу в Тифлисе, Батуми, Баку, 
Петербурге. Неоднократно подвергался репрес
сиям со стороны царских властей. В период под
готовки Октябрьского вооруженного восстания 
входил в Воен.-револ. парт, центр по подготов
ке восстания. На II Всероссийском съезде Сов. 
избран чл. ВЦИК (избирался чл. ВЦИК на всех 
последующих съездах Сов., был чл. Президиума 
ВЦИК). Чл. Политбюро ЦК КП, 1919-1952; 
нарком по делам национальностей, 1917—1922; 
чрезвычайный упол. ВЦИК по заготовке и вы
возу хлеба с Северного Кавказа в пром. центры, 
06.1918; пред. Воен. совета Северо-Кавказского 
ВО, 07—09.1918; чл. РВС Южного фронта, 09— 
10.1918; чл. ЦК КП(б) Украины, чл. Загранично
го бюро ЦК КП(б) Украины, 10.1918—03.1919; с
11.1918 пред. Центрального бюро мусульманских 
организаций РКП(б); чл. РВСР и представитель 
ВЦИК и Сов. рабочей и крестьянской обороны,
10.1918—07.1919,05.1920—04.1922; в 1919 — Цен
трального бюро коммунистических организаций 
народов Востока; вместе с Ф.Э. Дзержинским чл. 
комиссии ЦК РКП(б) по расследованию при
чин падения Перми, 01.1919; чл. РВС Западно
го фронта и чрезвычайный упол. Сов. рабочей и 
крестьянской обороны во время обороны Петро
града, 07—09.1919; нарком гос. контроля, 1919— 
1920; чл. РВС Южного фронта, 10.1919—01.1920. 
Один из организаторов разгрома войск Деники
на. В 01.08.1920 чл. РВС Юго-Западного фронта, 
одновременно в 02—03.1920 пред. Воен. совета 
Украинской трудовой армии; упол. Политбю
ро ЦК РКП(б) на Кавказе, 09—11.1920; нарком 
РКИ РСФСР, 1920-1922. В 04.1922 на Пленуме 
ЦК РПК(б) избран генеральным секретарем ЦК 
и находился на этом посту более 30 лет. Ему при- 
совены звания: Героя Социалистического Труда
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(1939), Героя Советского Союза (1945), Мар
шала Советского Союза, высшее воинское зва
ние — Генералиссимус Советского Союза (1945). 
Награды: 3 ордена Ленина, 2 ордена «Победа», 
3 ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й 
степени, а также медали. Скончался 05.03.1952. 
Похоронен на Красной площади.

СТАНКОВЫЙ пулемет образца 1910 г. — ав
томатическое огнестрельное оружие, установ
ленное на треножном или колесном станке.

Станковый пулемет

СТАСОВА Елена Дмитриевна (13.10.1873, 
г. Петербург — 31.12.1966, г. Москва) — участ

ница револ. движения в 
России, деятель рос. и межд. 
ком. движения. Образова
ние: гимназия с золотой ме
далью, 1890. Учительница 
воскресной школы; работа 
в Красном Кресте; с 1898 
чл. «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса»; 
в 1904—1906 секретарь Се

верного бюро ЦК РСДРП, агент газеты «Ис
кра»; арестована в 1904, освобождена под залог; 
с 1905 в эмиграции; в 1907—1918 представитель 
ЦК РСДРП в Тифлисе. В 05.1913 осуждена и от
правлена в ссылку в Енисейскую губ. на 3 года. 
Участвовала в Февральской револ. В 1918 чл. 
президиума Петроградской ЧК, с 30.08.1918. Она 
писала, что ее обязанность, «в основном, заклю
чалась в проверке списков арестованных и осво
бождении тех, кто случайно попал в этот спи
сок». Но к изменникам, мародерам и шкурникам 
была беспощадна. В 03.1919 отозвана в Москву 
для участия в подготовке VIII съезда партии.

С 06.1920 секретарь Кавказского бюро ЦК 
РКП(б); с 1921 работала в Коминтерне; в 1921— 
1926 на подпольной парт, работе под псевд. Герда; 
в 1927—1937 зам. пред., а затем пред. исполкома 
Международной организации помощи борцам 
револ. (МОПР) СССР. С 1946 на пенсии. Стасова 
говорила сотр. ВЧК: «Каждый наш промах, каж
дый случайно арестованный человек — лишний 
повод для контрреволюционной пропаганды 
и антисоветских слухов. Это с одной стороны. 
А с другой, что очень важно, — сам человек! Рана, 
нанесенная несправедливой подозрительностью, 
очень болезненна». Награды: 4 ордена Ленина, 
медали, Герой Социалистического Труда. Чл. ЦК 
и ЦКК РКП(б)-ВКП (б), ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР.

СТАШЕВСКИЙ Иван Иванович (1899-?) -  
рук. сотр. сов. органов ГБ. В РКП(б) с 01.1920. 
Образование: 3-летняя сельская школа. Работал 
3 года машинистом паровой машины В РККА: 
рядовой 8-го Украинского стр. полка, 11.1918—
11.1919.В органах ВЧК: бригадный уполн. 
ОО 42-й стр. дивизии, 03.1920—?; нач. агентуры 
ОО 42-й стр. дивизии, 7—06.1921; нач. агентуры 
ОО 16-й кав. дивизии, 06.1921—02.1922. В даль
нейшем проходил службу на различных должно
стях в органах ГПУ—ОГПУ Северного Кавказа. 
В НКВД в 1934—1938. Последние должности: 
нач. УНКВД Черкесской автономной обл.; нач. 
ОО 28-й стр. дивизии. Звание: ст. лейтенант ГБ. 
Награда: знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  
(XV)». Уволен из НКВД 27.05.1938. Осужден 
ВТ войск НКВД Орджоникидзевского края
09.04.1940 по ст. 193—17«а» на 10 лет лишения 
свободы. На 1941 содержался в Безымянском 
ИТЛ.

СТЕКЛОВ Юрий Михайлович (О.М. Нахам- 
кис, Ю. Невзоров) (27.08.1873—15.09.1941) — сов.

парт, деятель, историк, пу
блицист. Из мелкобуржуаз
ной семьи. В РСДРП с 1893. 
Участник револ. движения 
в России с 1888. За револ. 
деятельность подвергался 
репрессиям царского пра
вительства. Участник револ. 
1905—1907. В 1910 выслан за 

границу, входил в Париже куюсекциюбол ыневиков. 
В 1909—1914 сотрудничал в большевистских га
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зетах «Социал-демократ», «Звезда», «Правда», 
журнале «Просвещение», участвовал в работе 
социал-демократической фракции III и IV Гос. 
дум. После Февральской револ. 1917 чл. испол
кома Петроградского сов. Участник Октябрь
ской револ. С 10.1917 редактор газеты «Известия 
ВЦИК»; с 11.1918 пред. Центрального сов. Союза 
журналистов; в 05—06.1919 возглавлял агитпоезд 
ВЦИК на Восточном фронте, в 07—08.1919 — 
на Южном фронте. Чл. Президиума ВЦИК, чл. 
ЦИК СССР. С 1925 на журналистской, адм. и на
учной работе.

СТЕПАНОВ Михаил Архипович (1900, д. Язы- 
ковка Аткарского уезда Саратовской губ. —

17.10.1940, Севжелдорлаг 
НКВД, Коми АССР) -  рук. 
сотр. сов. органов ГБ. Из се
мьи чернорабочего. Русский. 
В РКП(б) с 01.1920. Образо
вание: 9-е гор. начальное учи
лище, Саратов, 1911; вечерние 
бухгалтерские курсы, Саратов,
1918. Счетовод Сельпотребоб- 
щества, с. Еленино, 05.1915—

07.1917. В армии: рядовой 92-го пех. полка,
07—11.1917. В РККА: ком. взвода 1-го Саратов
ского Красного батальона, 11.1917—02.1918; зав. 
контрольным подотд. Саратовского горпродкома, 
02.18—08.19; инспектор Особой продкомиссии 
Южного и Юго-Восточного фронтов, Саратов, 
Ростов, 08.1919—05.1920; управ, делами опродко- 
ма 11-й армии, Баку, 05—08.1920. В органах ВЧК: 
уполн. информации, следователь ОО 18-й кав. 
дивизии, 08.1920—1920; нач. ИНФО и агентуры 
ОО 18-й кав. дивизии, 1920—13.09.1921; уполн. по 
разработкам ОО 18-й кав. дивизии, 13.09.1921—
02.02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах и войсках ВЧК— 
ГПУ—ОГПУ Армении, Азербайджана, Грузии. 
В НКВД в 1934—1938. Последние должности: зам. 
наркома внутр. дел ГрузССР; зам. наркома внутр. 
дел УССР. Звание: ст. майор. Награды: орден Ле
нина; знак «Почетный работник ВЧК— ГПУ(У)»; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(ХУ)». 
Арестован 31.01.1938. Приговорен ВС ВК СССР
09.06.1940 по ст. 5 8 -7 ,1 7 -5 8 -1 1  УК РСФСР к 12 
годам лишения свободы. Не реабилитирован.

СТЕПНОЙ Ф.С. (1893—?) -  сотр. сов. 
органов ГБ. В ПСР (интернационалистов) в

1916-07.1918, с 1918 в РКП(б). С 09.1918 рабо
тал в Московской, затем в Челябинской губ. ЧК. 
В 10.1919—07.1920 пред. Тюменской губ. ЧК; с
01.1921 пред. Астраханской губ. ЧК.

СТЕПУН Федор Августович (18.02.1884, 
г. Москва — 23.02.1965, г. Мюнхен) — русский 

философ, социолог, историк, 
публицист, общественно- 
политический деятель. 
В 1902—1909 изучал филосо
фию в Гейдельбергском уни
верситете. В 1910—1914 один 
из редакторов международ
ного философского журнала 
«Логос». В 10.1914-02.1917 
прапорщик 12-го стрелк. 

артил. полка. В 02—05.1917 депутат Всерос. сов. 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
от Юго-Западного фронта; в 05—06.1917 глава 
культурно-просветительного отд. при Политупр. 
Воен. министерства; в 06—09.1917 нач. Политупр. 
при Воен. комиссии Временного правительства. 
Арестовывался в 10.1917 и летом 1918. В 1918 со
трудник возглавляемой И. Эренбургом газеты 
«Возрождение». По постановлению коллегии 
ГПУ от 04.10.1922 выслан за границу. В эмиграции 
сотрудничал во многих изданиях.

СТОГОВ Николай Николаевич (Семенов 
Николай Николаевич) (10.09.1872—07.12.1959, 

С е н т -Ж е н е в ь е в -д е -Б у а , 
Франция) — ген.-л-нт, чл. 
антисов. организации «На
циональный центр», ликви
дированной органами ВЧК 
в 07—10.1919, представитель 
воен. организации отд-я 
«Добровольческой армии 

Московского района». Арестован. Бежал через 
линию фронта. Во ВСЮР с 09.1919 нач. укрепл. 
позиций у Ростова-на-Дону, с 18.01.1920 нач. 
штаба Кубанской армии. Эмигировал в Юго
славию, с 1924 в Париже пом. анчб военной 
канцелярии и РОВС (до 1934). С 1954 зам. пред. 
Распорядительного комитета Гвардейского объ
единения.

СТОЛ должностных преступлений уездной ЧК.
2-я Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 
приняла «Инструкцию чрезвычайным комисси

399



ям на местах» и утвердила структуру губ. и уезд. 
ЧК. УЧК имели не отделы, а столы.

СТОЛ иногородней и городской информации 
регистрационно-статистической части ССО губ.
ЧК. В «Инструкции об организации и работе 
местных органов ВЧК» от 15.02.1920 отмечалось: 
задачей сотрудников стола является сбор всех 
сведений из уезд, полит, отд-й уезд, милиции и 
осведомителей, обобщение и передача их соот
ветствующему упол. или зав. СО и в отд. сводок.

СТОЛ информации и связи СОО губ. ЧК.
В Положении о СОО губ. ЧК, выработанном и 
принятом 3-й Всероссийской конференцией ЧК
03.06.1919, определено, что С. и. и с. ставит своей 
задачей негласное наблюдение за всеми контрре
вол. элементами, проникающими в сов. органы 
и учреждения. Для этой цели один из сотр. отд., 
работающий в С. и. и с., организует сеть неглас
ных наблюдателей во всех учреждениях из лиц, 
преданных револ.; он же несет ответственность 
за их работу. С. через наблюдателей обязан знать 
обо всех течениях антисов. партий и групп, про
паганде и агитации «отдельными группами и 
лицами, настроение и слухи среди буржуазии, 
духовенства, иностранцев и пр., иметь точные 
сведения по вопросам воен., продовольствен
ным, транспортным, хоз., об адм. недостатках 
и злоупотреблениях учреждений или отд. лиц, о 
недовольстве работающих в учреждениях, на фа
бриках, заводах и в мастерских». Все поступаю
щие в С. сведения систематизируются руководи
телем информации и делятся на «достоверные» и 
«недостоверные», разрабатываются им в краткие 
и ясные сводки, которые зав. СОО пересылают
ся еженедельно в СО ВЧК. С. служит связующим 
звеном между губ. ЧК и уезд., вол., селами на 
территории своей губ. Рук. С. обязаны организо
вать и вести наблюдение в уездах, селах и дерев
нях. От С. направляется в каждый уезд надежный 
сотр. для наблюдения за всеми антисов. прояв
лениями. В помощь ему дается сотрудник губ. 
ЧК. Упол. С., кроме указанных обязанностей, 
также должен проверять сведения, поступаю
щие от наблюдателей, и доводить их через С. до 
сведения зав. СОО губ. ЧК. В случае надобности 
упол. с согласия местного парткома и местного 
исполкома может принять самостоятельно меры 
по пресечению и предупреждению контрревол. 
явлений, доводя о принятых мерах не позже,

чем через 24 часа, до сведения губ. ЧК и СОО.
С. систематизирует и разрабатывает все сведе
ния, поступающие от упол., составляет по ним 
сводки и инструктирует упол., доводя до них 
приказы и инструкции ВЧК и губ. ЧК.

СТОЛ регистрации СОО губ. ЧК. В Положе
нии о СОО губ. ЧК, выработанном и принятом
3-й Всерос. конференцией ЧК 03.06.1919, отме
чалось, что С. р. является местом, куда стекаются 
все сведения о контрревол., враждебных сов. вла
сти преступных лицах, а также о разыскиваемых 
и осужденных сов. властями. С. р. имеет карточ
ное бюро, куда заносятся по выработанному ВЧК 
образцу карточек все лица, упомянутые в преды
дущем пункте. Копии всех составленных за не
делю карточек С. р. пересылаются еженедельно 
в регистрационное бюро ВЧК. В случае выезда 
лица, занесенного в регистрационные карточки, 
копия последней, составленной на данное лицо, 
пересылается в город, куда оно выезжает, и об 
этом одновременно извещается регистрацион
ное бюро ВЧК с пояснительной запиской.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ разведка — вид развед
ки для сбора сведений, необходимых при фор
мировании политики и воен. планирования на 
национальном и международном уровнях. Рас
сматривается как предупреждение о намерениях 
врага напасть.

СТРОЕВ (Десницкий) Василий Александрович
(30.01.1878, с. Покров Нижегородской губ. — 
22.09.1958, г. Ленинград) — участ. револ. движе
ния в России. Литературовед и педагог. В социал- 
демократическом движении принимал участие с 
1897. После II съезда РСДРП примыкал к боль
шевикам. В 1917 один из основателей газеты 
меньшевистского направления «Новая жизнь». 
До 03.1918 чл. ВЦИК. С 1919 на научной и пре
подавательской работе в Петрограде, являлся 
профессором Петроградского педагогического 
института им. Герцена.

СТРОМИН (Строев, Геллер) Альберт Ро
бертович (1902, Лейпциг — 22.02.1939) — сотр. 
сов. органов ГБ. Из семьи счетовода. Немец. 
В ВКП(б) с 06.1926* (член ВЛКСМ, 1918-1927). 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. 
Образование: 5 классов коммерческого учи
лища, Екатеринослав, 1918. Отец с семьей вы
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слан из Германии в 1913 как 
социал-демократ; член КП(б) 
У в 1919, погиб в 1919. До 
08.1914 Стромины жили на 
станц. Стенден Курляндской 
губ., а с началом войны вы
сланы под надзор полиции в 
Омск; в 1917 семья перебра
лась в Екатеринослав. Ученик 

в типографии, парикмахерской, Екатеринослав,
11.1917—01.1919. В РККА: адъютант 3-го Екате- 
ринославского крепостного полка, рядовой 46-й 
Заднепровской стр. дивизии, 01.1919—1919; при 
обороне Екатеринослава ранен, скрывался от 
белых в доме матери; техн. работник Екатери- 
нославского губкома КП(б)У, 12.1919—03.1920. 
В органах ВЧК: сотр. Екатеринославской губ. 
ЧК, 03.1920—?; сотр. Александровской губ. ЧК, 
Запорожье; сотр. ГПУ, г. Большой Токмак, сотр. 
ГПУ, Бердянск, 02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
и войсках ГПУ-ОГПУ УССР, ПП ОГПУ ЛВО. 
В НКВД в 1934—1938. Последние должности: 
зам. нач. 4-го отд. ГУГБ НКВД СССР; нач. 
УНКВД Саратовской обл. Звание: майор ГБ. На
грады: орден Ленина; медаль «XX лет РККА»; 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)». Аре
стован 14.12.1938. Приговорен ВК ВС СССР
22.02.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же день. Не 
реабилитирован.

Примечание. *Состоял в РКП(б) 03.1920—03.1922, вы
был автоматически. Вступил вновь кандидатом в члены 
РКП(б) в 05.1922 в Запорожье.

СТРУКОВ Вячеслав Константинович (20.03. 
1883—?) — сов. служащий. Социал-демократ, 
меньшевик. После Февральской револ. 1917 
инспектор Упр. Московской гор. милиции. По
сле Октябрьской револ. работал агентом отд. 
реквизиции Московского продовольственного 
комитета. В 1918 зам. зав. контрольным отд. 
Центроткани ВСНХ. В 04.1918 арестовывался 
органами ВЧК по подозрению в контрревол. 
деятельности. Освобожден из-под стражи под 
поручительство.

СТРУКТУРА ВЧК ПРИ СНК РФ на
18.03.1918. Пред. Ф.Э. Дзержинский. Чл. 
ВЧК: В.К. Аверин, Д.Г. Евсеев, Н.А. Жиделев, 
И.К. Ксенофонтов, В.Р. Менжинский, Я.Х. Пе
терс, К.А. Петерсон, А.П. Смирнов, В.А. Трифо

нов, К.А. Яковлев. Отделы: информационный, 
организационный, по борьбе с контрреволюци
ей, по борьбе со спекуляцией.

СТРУКТУРА ВЧК при СНК РСФСР на
01.01.1921. Пред. Ф.Э. Дзержинский. Зам. пред. 
И.К. Ксенофонтов. Секретарь пред. B.JI. Герсон. 
Спец. отд-е при Президиуме ВЧК — А.Я. Бе
ленький. След, часть при Президиуме ВЧК — 
В.Д. Фельдман. Упр. делами ВЧК — Г.Г. Ягода, 
общая часть — Кузьмин: журнальный стол — 
Эру, шифровальное бюро — А.Г. Гусев, отд. лич
ного состава — Линде. Учетно-регистр. отд. —
A.М. Шанин, комендатура — К.И. Вейс: стол 
выдачи пропусков и справок — Павлов, стол 
приема арестованных — О.П. Николаев, камера 
хранения вещей — Алимов. Тюрьма — М.В. Пав
лов; телефонная станция — Свистунов. Служба 
связи — С. Свидерский: гараж — П.А. Яковлев, 
автомастерская — Антипов, кладовые — Лялин, 
конная база — Е.И. Жуков. Санчасть ВЧК — 
Гиршфельд. Упр. домами ВЧК — П.М. Пима
нов. Экспедиция. Клуб ВЧК и МЧК — Е. Зосин. 
Адм.-орг. упр. — И.А. Апетер: секретариат — 
Я.И. Серебрянский; адм. отд. — Л.М. Брагин
ский: канцелярия, распред. отд-е — Иоффе, учет
ное отд-е, отд-е личного состава, курсы ВЧК — 
М.К. Романовский; орг. отд. — И.Е. Климов: 
контрольно-инструкт. подотд., финотд. НКВД и 
ВЧК — Володницкий. Эконом, упр. — Н.В. Кры
ленко: канцелярия — А.А. Миранов, отд. надзо
ра и публичного обвинения — В.М. Дьяконов, 
статистическо-эконом. отд. — Е.В. Волков- 
Белов, 1—15-е спец. отд-я, библиотека, редак
ция. Секр.-опер. упр. — В.Р. Менжинский. Опер, 
отд. — Б.М. Футорян: секретариат — С.Б. Иоф
фе, опер, отд-е — Ш.В. Гольдесгейм, техническое 
отд-е, активная часть — Т.К. Грикман, отд-е об
работки материалов — М.И. Шкляр, бюро обра
ботки — Собин-Злобин, бюро печати — В.Г. Веш- 
нев. Регистр.-статист, отд-е — Я.П. Роцен: бюро 
регистрации — Назаров, справочное бюро, 
бюро розыска — Ежова, бюро статистики — 
Е.Г. Смитен, архив—Б.Э. Хржонщ. Особый отд. —
B.Р. Менжинский: 13-е спец. отд-е (контрраз. 
против Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши и Румынии) — Эйдукевич, 14-е спец. 
отд-е (страны Востока), 15-е спец. отд-е (страны 
Антанты) — Щепкин, 16-е спец. отд-е (контрраз- 
вед. в Красной армии) — Я.С. Агранов, 17-е спец. 
отд-е (работа с офицерами) — Калинин. Осведо-
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Организационный

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Комендатура

Борьбы с 
контрреволюцией

Борьбы со 
спекуляцией

! Канцелярия

ОТДЕЛЫ

Информационный

СТРУКТУРА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 

(первый организационный период:
7(20) декабря 1917 г. —- 18 марта 1918 г.)

Структура ВЧК(XII. 1917-18.111.1918)

мительная часть — JI. Скуйскубре. Секретный 
отд. — Т.П. Самсонов: 1-е отд-е (анархисты) — 
М.В. Бреннер, 2-е отд-е —А.Ю. Ремишевский,
3-е отд-е (правые эсеры) — Я.Н. Кожевников,
4-е отд-е (правые партии) — Я.М. Генкин, 5-е 
отд-е (левые эсеры) — Ю.И. Пююонен, 6-е отд-е 
(духовенство) — П.Л. Валейчик, 7-е отд-е (раз
ные партии) — И.А. Нейгецберг, 8-е отд-е (осе- 
домительное), 9-е отд-е (еврейские антисов. 
партии) — Л.И. Юргенс. Специальный отд. — 
Г.И. Бокий. Иностранный отд. — Я.Х. Дав- 
тян: канцелярия — А.А. Рудников, агентурное 
отд-е — Ф.Х. Вулле, бюро виз — И.П. Казаков. 
Транспортный отд. — Г.И. Благонравов: секре

тариат — М.А. Гладков, секрет.-опер, часть — 
Д.В. Усов, регистр.-информ. часть — Алимов. 
Часть снабжения вещевым довольствием — 
И.Н. Николаев. Контрольная комиссия Управ
делами ВЧК — С.М. Шпигельглас.

СТУДЕНИКИН Порфирий Кузьмич (1880, 
г. Новочеркасск — 1945) — участник револ. дви
жения. Рук. сотр. сов. органов ГБ. В РСДРП(б) 
с 1905. В 1917 нач. красногвардейского отряда. 
С 04.1918 служил в Красной армии, комис
сар полка, команд, дивизией. В 1920 команд. 
35-й бригадой войск ВОХР—ВНУС; в 07.1920—
04.1921 чл. коллегии Челябинской губ. ЧК, нач.
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войск ВЧК Западной Сибири;' 
с 05.1921 нач. Упр. войск ВЧК; 
в 07.1921—02.1922 команд, во
йсками ВЧК. В 1922 работал 
в ЦК Помощи голодающим 
в Москве и упол. Помгола в 
Одессе. С 10.1922 нач. адм. 
упр. Средне-Азиатской ж. д. 

С 1924 работал на Северо-Кавказской, а затем на 
Северо-Западной ж. д., в 1928—1935 нач. строи
тельства Грознефти. В последующие годы персо
нальный пенсионер.

СТУКОВ Инокентий Николаевич ( 117.08.1887, 
с. Тунок Иркутской губ. — 1937) — участник ре
вол. движения в России, сотр. сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1905. После Октябрьской револ. 
работал зав. отд. МК РКП (б), редактором газеты 
«Московский рабочий», редактором издатель
ства «Красная новь». С 28.03.1921 нач. ИНФО 
ВЧК; 12.08.1921 откомандирован в распоряже
ние ЦК РКП(б).

СТУПИН Всеволод Васильевич (1883 — после 
1923) — полк. ГШ. В 1918 мобилизован больше
виками в РККА. Чл. «Национального центра» и 
«Штаба Добровольческой армии», 1918—1919, в
г. Москве, ликвид. органами ВЧК в 07—10.1919. 
Арестован в 1919. Осужден.

СТУЧКА Петр Иванович (Петерис Яно
вич) (14.06.1865—25.01.1932) — сов. парт, и гос.

деятель, один из старейших 
участников револ. движения. 
В РСДРП с 1895. Из крестьян. 
Латыш. Писатель, юрист. Об
разование: юридический фа
культет Петербургского уни
верситета (1888). В 1904 один 
из организаторов Латышской 

социал-демократической рабочей партии. В 1917 
чл. Петербургского комитета РСДРП (б), испол
кома Петроградского сов. Делегат II Всероссий
ского съезда Сов., участник Октябрьского воору
женного восстания. В 11.1917—03.1918 нарком 
юстиции РСФСР; в 03—08.1918 зам. наркома, чл. 
коллегии Наркоминдела; в 07.1918 пред. след
ственной комиссии по делу левоэсеровского мя
тежа 1918 в Москве; в 1918—1919 пред. сов. пра
вительства Латвии; далее зам. наркома юстиции 
РСФСР; с 1923 пред. Верховного суда РСФСР.

Делегат VII, IX, X съездов РКП(б), в 1919—1920 
чл. ЦК РКП(б), с 1920 чл. ИККИ. Затем на парт, 
и гос. работе.

СТЫРНЕ (Стырнэ) Владимир Андреевич
(1897, г. Митава — 15.11.1937, г. Москва) — гос.

деятель, рук. сотр. сов. орга
нов ГБ. Из семьи чиновника 
Курляндского воен. присут
ствия (отец умер в 1905). Ла
тыш. В РКП(б) с 09.1920. Об
разование: 1-я классическая 
гимназия, г. Москва, 1917; 
физико-математический фа
культет МГУ. Переехал с ма
терью в Москву, 1911; пом. 

зав. переписным участком статистического отд. 
Моссовета, 08.1917—05.1918; инструктор по 
уплотнению в жилищном сов. Хамовнического 
РИК, 05.1918—01.1919; в составе Хамовниче
ского красногвардейского отряда участвовал в 
подавлении левоэсеровского мятежа в Москве, 
07.1918; не работал, болел, 02—04.1919; инструк
тор Киргизского политотд. Южной группы во
йск Восточного фронта, 04—09.1919; зав. подотд. 
народного образования Восточно-Киргизского 
ревкома, г. Оренбург, 10.1919—04.1920; секре
тарь и зам. представителя Киргизского ревко
ма при ВЦИК, г. Москва, 05—12.1920; зам. зав. 
орг. отд. Наркомата национальностей РСФСР,
12.1920—03.1921. В органах ВЧК: пом. нач. 14-го 
спец. отд-я ОО ВЧК, 11.04—05.12.1921; упол.
4-го спец. отд-я ИНО ВЧК, 04.07-30.08.1921; 
упол. осведомительной части ИНО ВЧК, 30.08— 
24.12.1921; врид нач. 14-го спец. отд-я ОО ВЧК,
05—24.12.1921; нач. 14-го спец. отд-я ОО ВЧК— 
ГПУ, г. Москва, 24.12.1921-02.07.1922. В даль
нейшем служил на различных должностях в ор
ганах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар ГБ 
3-го ранга. Награды: орден Красного Знамени, 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)», знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (XV)», грамо
та коллегии ОГПУ, наградное оружие — маузер. 
Арестован органами НКВД по ложному обви
нению в шпионаже 22.10.1937. Приговорен ВК 
ВС СССР 15.11.1937 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Реабилитирован поем, в конце 1960-х.

СУББОТИН П.П. — арестован органами ВЧК 
во время красного террора. 21.09.1918 Ф.Э. Дзер
жинский отдал распоряжение его расстрелять.
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СУВОРОВСКИЙ (Никаноров) Павел Ки
риллович (1890, д. Суворово Кирилловского 

уезда Новгородской губ. — 
1938) — сотр. сов. органов 
ГБ. Из семьи крестьянина. 
Русский. В РКП(б) с 10.1918. 
Образование: 4 класса цер
ковно-приходской школы,
д. Суворово, 1902. Работал 
в своем хозяйстве, д. Суво
рово, 1902—1912. В армии в 
1914—1918: бомбардир 1-го 

Крепостного полка, г. Кронштадт; бомбардир 
тяжелой артил. 3-го корпуса, Западный фронт. 
В органах ВЧК: секретарь Череповецкой губ. 
ЧК, 03.1918—1919; пред. Череповецкой губ. ЧК,
1919—04.1919; военком гаубичного дивизиона 
29-й стрелк. дивизии, 05.1919—01.1920; нач. ОО 
53-й стрелк. дивизии, 05—08.1920; интерниро
ван в Германии (поход на Варшаву), 08.09.1920; 
заключенный каторжной тюрьмы, г. Ковно, Лит
ва, 09—11.1920, 11.1920—03.1922. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ Карелии, Ставрополя, 
Карачаево-Черкесии, Сталинграда, Орла, Чу
вашии, Горького. Звание: капитан ГБ. Награда: 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)». Уво
лен 15.05.1937. Репрессирован.

СУДОПЛАТОВ Павел Анатольевич (псевд. 
Андрей, Матвеев, Анатолий Андреев) (1907, 

г. Мелитополь — 1996, г. Мо
сква) — сов. разведчик, сотр. 
сов. органов ГБ. Из семьи 
мельника. Образование: 
учился в школе, 1914—1919; 
Воен.-юридическая акаде
мия, 1953. В 06.1919 ушел 
вместе с оставлявшими го
род частями Красной армии, 
воспитанник полка. После 

разгрома полка с уцелевшими бойцами дошел 
до Никополя, где вступил в 1-й ударный Мели
топольский полк 5-й Заднепровской дивизии 
Красной армии. Полк был разбит войсками ген. 
Шкуро. Попал в плен, бежал, отступал с частями 
Красной армии, оказался в Одессе, беспризор
ничал, подрабатывал в порту и на базаре. После 
освобождения Одессы вновь вступил в Крас
ную армию, в 1920 участвовал в боях на Украи
не и Польском фронте. В дальнейшем сотр. ОО 
44-й дивизии, затем Волынского губотдела ГПУ

в Житомире. С 1922 в пограничных войсках и 
на комсомольской работе. С 1925 по направ
лению окр. комитета комсомола в ГПУ, ОГПУ, 
НКВД, НКГБ, МВД на опер, работе. 23.08.1938 
по личному поручению И.В. Сталина осуще
ствил ликвидацию Е. Коновальца, передав ему 
коробку конфет с заложенной в нее бомбой. 
Руководил операцией по ликвидации Л.Д. Троц
кого («Утка»). В годы Великой Отечественной 
войны руководил партизанскими и разв.-диверс. 
операциями в тылу противника, координировал 
работу агентурной сети на территории Герма
нии и стран ее союзников. С 02.1944 руководил 
переводом, обобщением материалов по атом
ной проблеме, участвовал в обеспечении развед. 
материалами руководителей ядерного проекта. 
В 02.1947 возглавил отд. по ведению диверс. ра
боты против воен.-стратегических баз США и 
др. стран НАТО. После смерти И.В. Сталина на
значен зам. нач. ПГУ МВД СССР. Награды: ор
ден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден 
Суворова 2-й степени, 2 ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 1-й степени, меда
ли, знак «Заслуженный работник НКВД». После 
ареста Берии 31.07.1953 переведен на должность 
нач. отд., 20.08.1953 уволен «за невозможностью 
дальнейшего использования» и на следующий 
день арестован по обвинению в участии в загово
ре Берии, имевшем целью «уничтожение членов 
правительства и реставрацию капитализма». До 
1958 находился под следствием. Виновным себя 
не признал. 12.09.1958 ВК ВС СССР приговорен 
к тюремному заключению на 15 лет. 17.10.1958 
лишен воин, звания и наград. Отбывал заклю
чение во Владимирской тюрьме. В 08.1968 осво
божден. Активно участвовал в ветеранском дви
жении. В 02.1992 реабилитирован. В 1998 указом 
Президента РФ поем, восстановлен в правах на 
гос. награды. Ордена и медали возвращены его 
семье.

СУДЬЯ Ефим Ефимович — сотр. сов. органов 
ГБ. Пред. Курской губ. ЧК (25.11-10.12.1921).

СУМБАТОВ (Топуридзе) Ювельян Давидо
вич (1889, с. Капана Сенакского уезда Кутаис
ской губ. — 08.1960) — участник револ. движе
ния в России, сотр. сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина (отец умер в 1904). Грузин. Член 
РСДРП(м), 1905-1910. В РКП(б) с 1918. Депутат 
Верховного Совета СССР 1—2-го созывов. Обра
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зование: сельская школа, 1896—1901; 2-классное 
русское училище, 1905. В 1905 примкнул к рево
люционному движению, вступил в подпольный 
кружок, участвовал в организации революци
онных групп в селах Сагвадзава, Носири, Онто- 
фо, Котиненте, 1905—1907; рабочий на частном 
лимонадном з-де; станц. Абаша, 1905—1906; вел 
партийную работу в ячейке РСДРП, станц. Аба
ша, 1906—1907; арестован, 1907, сидел 3,5 ме
сяца в тюрьме с. Сенаки; чернорабочий в мор. 
порту, Поти, 1907—1910; вел революционную 
работу, распространял прокламации среди кре
стьян Сенакского уезда. В армии: фейерверкер 
9-й арт. бригады, 1910—1914. Работал в своем 
хозяйстве, Капана, 1914. В армии в 1914—1917: 
фейерверкер 6-го батальона 51-й арт. бригады; 
находился на Северном фронте, был арестован 
за антивоен. пропаганду. Работал в своем хо
зяйстве, Капана, 1917—1918. В РККА: рядовой 
и ком. взвода отряда ОСНАЗ МВО, 1918; сотр. 
штаба бронеколонны 1-й Украинской армии, 
1918; пом. нач. бронепоезда «К. Либкнехт» 12-й 
армии, 1918—1919; нач. артиллерии бронепо
езда «К. Либкнехт», 1919—?; нач. бронепоезда 
«К. Либкнехт», 7—1920; сотр. резерва при штабе 
11-й армии, 02—05.1920. В органах ВЧК: секрет
ный сотр. Азербайджанской ЧК, 05.1920—1921; 
пом. уполн., пом. нач. агентуры, нач. агентуры 
Азербайджанской ЧК, 1921—?; в резерве, нач. 
агентуры, уполн. внутр. группы СОО Азербайд
жанской ЧК. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ЧК Азербайд
жана; в 1926—1927 в органах ГПУ Азербайджана. 
Затем управ. Бакинской таможней, 1927—1929. 
С 1929 в ПП ОГПУ ЗСФСР, ГПУ ГрузССР. 
В НКВД—МВД в 1934—1953. Последние долж
ности: нач. АХУ НКВД СССР; нач. ХОЗУ НКВД- 
МВД СССР. Уволен из МВД в запас, 03.04.1947. 
Зам. пред. СМ АзербССР, 03.1947—1953. Звание: 
генерал-лейтенант. Награды: 2 ордена Ленина; 
3 ордена Красного Знамени; орден Отеч. войны 
1-й степени; 2 ордена Трудового Красного Зна
мени; орден Красного Знамени АзербССР; ор
ден Трудового Красного Знамени ГрузССР; ор
ден Трудового Красного Знамени ЗСФСР; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)»; знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)»; 4 медали. 
Арестован 15.07.1953 в связи с «делом Берии»; 
во время следствия с диагнозом «реактивный 
психоз» помещен в тюремную психиатрическую 
больницу, Ленинград, 12.1955; решением ВК ВС

СССР 30.07.1958 направлен на принудительное 
лечение. 29.08.1960 дело прекращено в связи со 
смертью.

СУРТА Иван Захарович (22.11.1893, д. Бе- 
седовка Хотимского р-на Могилевской губ. —

20.12.1937) — сотр. сов. ор
ганов ГБ. Белорус. В органах 
ВЧК: с 04.01.1921 зам. нач. СО 
СОУ; с 01.07.1921 нач. операт. 
отд. ВЧК; с 08.06.1922 пом. 
нач. СО, нач. 5-го отд-я (рабо
та по левым эсерам). В даль
нейшем в органах ГПУ, ОГПУ, 
НКВД.

СУШКО А.Д. (1895—?) -  
сотр. сов. органов ГБ. В РКП(б) с 1919. Слу
жил в штабе команд, мор. силами Республики в 
должности нач. полевой телеграфной конторы. 
С 04.1920 в ВЧК: комиссар и сотр. для особых 
поручений общего отд., а затем пом. коменданта 
Ивановского лагеря особого назначения НКВД 
РСФСР. С 10.1920 комиссар общего отд., а затем 
сотр. для поручений спец. отд-я ВЧК; с 01.1921 
сотр. для поручений при Президиуме ВЧК. 
В 04.1921 откомандирован в распоряжение шта
ба мор. сил Республики.

СЫРОЕЖКИН Григорий Сергеевич (Сере
бряков) (25.01.1900, с. Волково Балашовского 

уезда Саратовской губ. —
26.02.1939) — сов. контразв., 
сотр. сов. органов ГБ. Из 
крестьянской семьи. Детство 
прошло в Тифлисе. Отец слу
жил каптенармусом в Тифлис
ском воен. гарнизоне. В 1915 
добровольцем вступил в ар
мию, однако как несовершен
нолетий возвращен домой. 

Экстерном сдал экзамен за 4 класса гимназии. 
Работал письмоводителем в упр. Закавказской 
ж. д. В 1918 добровольцем вступил в Красную 
армию, воевал на Южном фронте в 6-й дивизии
В.И. Киквидзе, служил комендантом в ревтри
бунале 9-й армии. В РКП(б) с 1919. В органах 
ВЧК: с весны 1920 в Новочеркасской ЧК, сле
дователь ревтрибунала Кавказского фронта; с
08.1921 следователь ревтрибунала Республики в 
Москве. Участвовал в подавлении крестьянско
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го восстания в Тамбовской губ. и ликвидации 
банды Попова в Балашовском уезде Саратов
ской губ. С 09.1921 в ОО ВЧК. Принимал актив
ное участие в операции «Синдикат-2». В после
дующие годы на различных должностях в ГПУ, 
ОГПУ и НКВД на опер, работе. Далее на закор
донной работе в Польше. Активно участвовал в 
разработке дела Б. Савинкова, задержании ан
глийского шпиона С. Рейли, ликвидации бан
дитизма в Чечне. В 1928 руководил контрразв. 
операцией по предотвращению мятежа быв. бе
логвардейцев в Якутии. Во время конфликта на 
КВЖД боролся с бандитизмом в Бурятии, со
вершил несколько рейдов по тылам китайской 
армии, участвовал в подавлении контрревол. 
мятежей в Монголии. С 1932 на ответственных 
должностях в органах ОГПУ, НКВД Белорус
сии. С 1933 работал в Ленинграде, участвовал 
в операциях по ликвидации шпионских и тер
рористических групп, созданных немецкими 
спецслужбами, действовавших под прикрыти
ем коммерческих организаций. В заграничных 
командировках по линии внешней разведки — 
в Норвегии, Швеции, Германии, Финляндии. 
В годы Гражданской войны в Испании ст. воен. 
советник республиканской армии. В конце 1938 
отозван в Москву под предлогом вручения пра
вительственной награды. Награды: орден Лени
на; орден Красного Знамени; именное оружие 
от коллегии ОГПУ; золотые часы. Арестован
08.02.1938 по обвинению в шпионаже в пользу 
Польши и участии в «заговоре генералов». При

говорен ВК ВС СССР 26.02.1939 к ВМН. Рас
стрелян в тот же день. Реабилитирован поем, в 
1958.

СЫРЦОВ Сергей Иванович (17.07.1893-
10.09.1937)—сов. гос. и парт, деятель. В РСДРП(б) 

с 1913. Из семьи служащего. 
Образование: политехниче
ский институт (1912—1916). 
После Февральской револ. 
вел парт, работу в Петрограде, 
Ростове-на-Дону. В октябрь
ские дни 1917 пред. Ростово- 
Нахичеванского сов. и ВРК, 
чл. комитета РСДРП(б). 
В 11.1917-02.1918 чл. Дон

ского окр. бюро РСДРП(б), пред. Донского обл. 
ВРК по борьбе с калединщиной. В 03—09.1918 
зам. пред. СНК Донской Сов. Республики; в
08.1918—09.1919 чл. Донского бюро РКП(б); 
в 11—12.1918 военком 12-й стрел, дивизии; в
01—04.1919 нач. отд. гражданского упр. при 
РВС Южного фронта. Активно проводил поли
тику «расказачивания», подвергая репрессиям и 
физическому уничтожению десятки тыс. людей. 
В 1920—1921 секретарь Одесского губкома пар
тии. С 1921 на парт, и сов. работе. В 1924—1929 
кандидат в чл. ЦК; в 1927-1930 чл. ЦКВКП(б); 
в 1929—1930 кандидат в чл. Политбюро. В 1930 
за фракционную работу выведен из состава ЦК. 
Чл. ВЦИК. С 1931 на хоз. работе. Репрессиро
ван. Реабилитирован.



т
ТАГАНЦЕВ Владимир Николаевич (1889, 

г. Москва — 29.08.1921, г. Петроград) — поме
щик, российский географ, 
профессор. В 1917 секретарь 
Сапропелевого комитета 
АН. Один из организаторов 
и руководителей контрре
вол. «Петроградской боевой 
организации», готовившей 
заговор против сов. власти. 
Антибольшевистская дея
тельность Т. началась осе

нью 1919, когда он установил связь с «Нацио
нальным центром» через курьера H.H. Юденича 
Ю.П. Германа, ходившего из Финляндии в Пе
троград. Герман свел Т. с англофильской группой 
И. Кюрца и профранцузской группой Э. Бато. 
После разгрома подполья Т. не был задержан. 
В дальнейшем он восстановил организацию. 
Связь с Финлянлией поддерживалась группой 
курьеров под руководством Ю.П. Германа. Аре
стован органами ВЧК. Осужден. Расстрелян. 
Реабилитирован 27.04.1992.

ТАГАНЦЕВ Николай Степанович (03.03.1843, 
г. Пенза — 1923, г. Петроград) — русский юрист, 

царский сановник, с 1887 се
натор, с 1906 чл. Гос. совета. 
В 1867—1882 преподавал в 
Петербургском университе
те. В 1915—1917 почетный 
пред. Русской группы кри
миналистов. Придерживался 
либеральных взглядов, вы
ступал против смертной каз
ни. Был одним из инициато
ров и активных участников 

составления проекта Уголовного уложения 1903. 
Принимал экзамен у В. Ульянова (Ленина) в Пе
тербургском университете. После Октябрьской 
револ. профессор Петроградского гос. универ
ситета и Училища правоведения. Отец В.Н. Та- 
ганцева.

ТАГАНЦЕВА (Марцинкевич) Надежда Фелик
совна (1895—24.08.1921) — дворянка, замужняя,

беспартийная, домохозяйка, 
активный чл. ПБО, прини
мала у себя курьеров раз
ведок и во время отсутствия 
Таганцева лично отдавала 
им распоряжения и указа
ния, исполняла ряд важных 
поручений организации, 
связана со всеми курьерами 
контрразв. противника. Рас
стреляна по постановлению 

Петроградской губ. ЧК как активный участник 
вооруженного заговора. Реабилитирована в 1992.

ТАИРОВ А.М. — арестован органами ВЧК 
во время красного террора. Освобожден из-под 
стражи по распоряжению Ф.Э. Дзержинского
11.09.1918.

ТАЙНИК — заранее обусловленное и специ
ально подобранное место, предмет или устрой
ство, используемое для транспортировки либо 
хранения информации и материалов, обмена 
ими между агентами и опер, сотрудниками.

ТАЙНОПИСЬ — метод обеспечения секрет
ности переписки в разведке и контрразв.

ТАЙНЫЕ операции — развед. подрывные 
операции, проводимые с целью тайного вме
шательства во внутренние дела иностранных 
гос. Суть Т. о. — реализация в интересах по
литики своего гос. тайными (в основном, про
тивоправными) способами следующих задач: 
1) оказание влияния на взгляды, поведение и 
решения гос. деятелей, общ. групп и отд. ав
торитетных граждан иностранных гос.; 2) под
чинение или устранение (вплоть до убийства) 
отд. лиц или групп лиц иностранного гос. Т. о. 
включают: пропаганду, эконом, войну, превен
тивные прямые действия, в т. ч. саботаж, раз
рушения, диверсии; подрывную работу против 
иностранных гос., а также помощь оппозици
онным силам, дезинформирование и др. дей
ствия, необходимые для осуществления ука
занных выше задач.
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«ТАКТИЧЕСКИЙ центр» — антисов. под
польное объединение, созданное в 04.1919 по 
инициативе представителей кадетской партии в 
Москве для согласования деятельности контрре
вол. сил в борьбе с сов. властью. В «Т. ц.» вошли, 
сохранив организационную самостоятельность, 
«Национальный центр», «Союз возрождения 
России», «Совет общественных деятелей», 
«Торгово-промышленный комитет», «Союз зе
мельных собственников» — антисов. группиров
ки от монархистов до меньшевиков и эсеров на 
платформе свержения сов. власти, утверждения 
единоличной диктатуры. В программных до
кументах организации предусматривались: вос
становление государственного единства России, 
созыв Национального собрания, восстановление 
частной собственности. Блок признал Верхов
ным правителем России А.В. Колчака, имел с 
ним, А.И. Деникиным и H.H. Юденичем тесную 
связь, финансировался ими и получал поддерж
ку от правительств Великобритании и Франции. 
Руководители «Т. ц.»: H.H. Щепкин, О.П. Гера
симов, кн. С.Е. Трубецкой (от НЦ), С.П. Мель- 
гунов (от СВР), Д.М. Щепкин, С.М. Леонтьев (от 
СОД). Для связи с подпольными воен. группами 
«Т. ц.» образовал воен. комиссию, разрабатывав
шую план мятежа в Москве и захвата Кремля при 
подходе войск Деникина к столице. В 08—09.1919 
часть деятелей «Т. ц.» арестована. 23.09.1919 в га
зете «Известия» опубликовано сообщение о рас
стреле 67 лиц, причастных к заговору. В 02.1920 
ВЧК арестовала руководящее ядро «Т. ц.» и раз
громила всю организацию.

ТАЛАНОВ — сотр. сов. органов ГБ. Вахтер в 
ВЧК-ОГПУ.

ТАЛЕ — сотр. сов. органов ГБ. В 1921 зам. 
нач. ОО Всетатарской губ. ЧК.

ТАМБОВСКАЯ губ. ЧК (г. Тамбов) — создана 
решением ГИК 20.06.1918; 06.02.1922 преобра
зована в губотдел ГПУ. Председатели: А.В. Бли
нов (20.06-07.1918); А.Э. Коннес (07.1918- 
1918); (И.Н. ?) Новиков (1918-10.1918);
А.К. Мирский (Кабахидзе) (01—19.01.1918); 
И.И. Якимчик (19.11.1918-11.1919); (С.И. ?) 
Балашов (1919—17.12.1919); И.И. Николаенко 
(17.12.1919-02.01.1920); В.Я. Долгов (02.01-
23.04.1920); Оя (23.04-08.1920); Ф.К. Траске- 
вич, врид (08—10.1920); П.П. Громов (10.1920—

01.1921); Я.Ф. Янкин (01.1921-01.03.1921); 
М.Д. Антонов (01.03-29.08.1921); Г.Н. Чибисов 
(29.08-28.12.1921); А.И. Мосолов (28.12.1921-
06.02.1922).

ТАМБОВСКОЕ восстание 1920-1921 -
антибольшевистское крестьянское восстание в 
Тамбовской и частично Воронежской, начав
шееся ввиду недовольства крестьянства про
дразверсткой, отсутствием пром. товаров, нару
шениями законности и произволом со стороны 
продагентов. Названо по имени его руководите
ля А.С. Антонова. Началось 15.08.1920 в с. Хи
трово, где был разоружен и арестован продотряд. 
Программа восставших, в основном, соответ
ствовала требованиям ПСР. Лозунги А.: «Долой 
продразверстку!», «Да здравствует свободная 
торговля!» и др. В 10.1920 численность восстав
ших достигла 15—20 тыс. чел., в 01.1921—50 тыс., 
две армии в составе 21 полка и отд. бригады. 
В борьбе с сов. властью применялась тактика 
партизанской войны. На подавление восстания 
были брошены лучшие силы РККА. Общая их 
численность в Тамбовской губ. доходила до 120 
тыс. чел. Во главе частей стояли видные военач. 
времен Гражданской войны: М.Н. Тухачевский, 
Г.И. Котовский, В.А. Антонов-Овсеенко и др. 
Команд, армией Тамбовской губ. был назначен 
М.Н. Тухачевский, его зам. — И.П. Уборевич, 
нач. штаба — Н.Е. Кокурин. 1-я и 2-я армии
А. были разгромлены в 06.1921. Наряду с регу
лярными частями РККА в ликвидации А. актив
но участвовали войска и органы ВЧК, ВОХР и 
ЧОН.

ТАРАСЮК Сергей Артемьевич (1899, Петер
бург — 01.03.1948) — сотр. сов. органов ГБ. Из 

семьи ж.-д. кондуктора. Бело
рус. В РКП(б) с 10.1918. Обра
зование: 8 классов гимназии, 
Новый Петергоф, 1916; 1 курс 
юридич. ф-та Петроградского 
ун-та. Делопроизводитель ча
сти техн. контроля, Петроград,
05.1916—02.1917; делопроиз

водитель Упр. строительства Волхово-Рыбинской 
ж. д., 02—05.1917; делопроизводитель Упр. стро
ительства Южно-Сибирской ж.-д., 05.1917— 
02.1918; делопроизводитель, зав. делопроиз
водством, зав. хоз. отд. СНХ Северного р-на,
03.1918—04.1919. В РККА: комиссар воен. дорог
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и этапно-трансп. части 13-й армии, 05—10.1919; 
нач. этапно-трансп. части 14-й армии, 10.1919- 
OS. 1920; комиссар Упр. чрезвычайного уполн. по 
топливу, комиссар заготовительной экспедиции 
хлебофуража, 04—09.1920. В органах ВЧК: пом. 
уполн. Петроградской ЧК, 09.1920—03.1921; нач. 
отд. воен. комендатуры, Петроград, 03—05.1921; 
нач. 10-го Островского погран. особого отд-я 
ВЧК, 05—10.1921; нач. 2-го погран. особого отд-я 
ВЧК, Петрозаводск, 10.1921—02.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах и пограничных войсках ГПУ—ОГПУ 
Карелии, Северного Кавказа, Украины, Таджи
кистана. В НКВД—МВД в 1934—1948. Послед
ние должности: нач. упр. Устьвымского ИТЛ 
НКВД; нач. упр. Усольского ИТЛ НКВД—МВД. 
Звание: полковник ГБ. Награды: орден Красного 
Знамени; орден «Знак Почета»; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ(У)»; знак «Заслуженный 
работник НКВД».

ТАТАРЖИНСКИЙ В.Ф. (1890-1962) -  сотр. 
сов. органов ГБ, хоз. деятель. Офицер царской 
армии. В 1918—1919 на сов. работе в Новгород
ской и Рязанской губ. С 1919 служил в Красной 
армии. С 04.1920 ком. 142-го отд. батальона во
йск ВОХР; с 06.1920 сотр. для поручений при 
нач. войск; с 10.1920 нач. Опер. упр. войск ВНУС 
ВЧК; с 04.1921 зам. нач. отд. Гл. упр. милиции 
НКВД РСФСР; в 1923—1924 зам. нач. охраны пу
тей сообщения НКПС. В последующем работал в 
Наркомторге.

ТАТАРСКАЯ обл. ЧК (г. Казань) — создана 
решением ЦИК 14.07.1920; 06.02.1922 преобра
зована в облотдел ГПУ. Председатели: Г.М. Ива
нов (14.07.1920—30.09.1921); А.А. Денисов 
(30.09.1921-06.2.1922).

ТАШКЕНТСКАЯ ЧК (г. Ташкент) — создана 
решением Ташкентского сов. 06.12.1920. Пред
седатели: Б.Д. Вихорев (12.1920—18.05.1921); 
Г.Г. Мансуров (18.05.1921-1922).

ТВЕРСКАЯ губ. ЧК (г. Тверь) — создана ре
шением ГИК 23.05.1918; преобразована в губот- 
дел ГПУ 06.02.1922. Председатели: И.С. Круглов 
(21.06—07.1918); Н.М. Михеев (Константинов) 
(07-08.1918); Степанов (08.1918); М.М. Громов 
(10.1918); М.П. Лапшин (10.1918-14.12.1918); 
H.A. Долгирев (14.12.1918-17.01.1919, 17.01-

01.04.1919); П.М. Вихман (01.04-26.05.1919); 
Д. А. Виноградов (26.05.1919—05.04.1920) ;
У.И. Пюкенен (05.04-06.1920); И.Г. Корни
лов (06.1920-05.02.1921); П.П. Громов (24.02-
10.1921); В.И. Савинов (10.1921-06.02.1922).

ТЕЛЕФОННАЯ станция при ВЧК. Бюро ВЧК
20.05.1918 решило «устроить станцию при Ко
миссии для выслушивания разговоров контрре
волюционеров».

ТЕЛЕШОВ Цжгорий 1кпактионович (1902, 
с. Кабанск Селенгинского уезда Забайкальской 

обл. — 10.1978, г. Москва) — 
сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина. Его дед, 
рабочий Киевского арсена
ла, был осужден на каторгу в 
Сибирь. Русский. В РКП(б) 
с 03.1920 (член РКСМ,
1920—1923). Депутат Верхов
ного Совета СССР 1-го со
зыва. Образование: высшее 

начальное училище, Кабанск, 1916. Погонщик 
лошадей, подручный, посадчик на кожевенных 
з-дах Эдельмана и Вольфора, Кабанск, 04.1916— 
07.1919; валялыцик на пимокатном з-де Файнбер- 
га, Кабанск, 07—12.1919; боец 1-го Кударинского 
партизанского отряда, 12.1919—02.1920; сотр. Упр. 
Селенгинской уезд, милиции, 02.1920—07.1921. 
В органах ВЧК: комендант политбюро ЧК Се
ленгинского уезда, 07.1921—02.1922. В дальней
шем проходил службу на различных должностях 
в органах и пограничных войсках ГПУ—ОГПУ 
на Северном Кавказе. В 1924 воевал с отрядами 
барона Унгерна на китайско-монгольской гра
нице. В НКВД в 1934—1938: нач. 3-го отд. УГБ 
УНКВД Северо-Кавказского края; нач. 3-го отд. 
УГБ УНКВД Сталинградского края; зам. нач. 
УНКВД Архангельской обл.; нач. УНКВД Там
бовской и Харьковской обл. Звание: капитан ГБ. 
В 1938—1976 на партийной и хозяйственной рабо
те: секретарь Одесского обкома и горкома КП(б) 
У; нач. Главсоли Наркомата пищевой пром-сти 
СССР; зам. нач. Главпродснаба М-ва пром-сти 
продтоваров СССР и на других должностях. Пен
сионер, Москва, 06.1970—09.1971. В 1971—1976 
снова на работе в народном хозяйстве. С 07.1976 
пенсионер союзного значения, Москва. Награды: 
орден Красной Звездыв; знак «Почетный работ
ник ВЧК—ГПУ (XV)»; 7 медалей.
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ТЕНИССОН Карл Яковлевич (18.01.1897, 
Муенская вол. Вольмарского уезда Лифляндской 
губ. — 10.09.1938, Москва) — рук. сотр. сов. ор
ганов ГБ. Из семьи крестьянина-испольщика. 
Латыш. В РСДРП(б) с 06.1917. Образование: 
сельская школа, имение Аукер, 1906—1911; сдал 
экстерном за 3 класса гор. училища, г. Вольмар, 
1911. Ученик столяра в частной мастерской, 
Рига, 10.1911—07.1915; поденщик и безработный, 
Вольмар, 07.1915—04.1916; лечился в больнице, 
Вольмар, 04—12.1916. В армии: рядовой 6-го за
паси. полка, болел тифом, лечился в госпитале,
12.1916—03.1917; пулеметчик 4-го Латышского 
стр. полка (на фронте), 04.1917—04.1918. Жил у 
родных после контузии, Вольмар, 04—12.1918; 
милиционер, ст. милиционер Вольмарской гор. 
милиции, 12.1918—05.1919; сотр. регистрацион
ного отд. 15-й армии, г. Великие Луки, 05.1919— 
05.1920; вел нелегальную работу в Латвии. 
В органах ВЧК: уполн. ОО 15-й армии, Витебск,
05—09.1920; уполн. ОО 15-й армии, Западный 
фронт, 09—11.1920; сотр. ОО 16-й армии, г. Че- 
риков, 11.1920—01.1921; сотр. ОО 17-й стр. диви
зии, 01—06.1921 ; нач. агентуры 6-го погран. отд-я 
ВЧК, г. Себеж, 07.1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в ор
ганах и войсках ГПУ—ОГПУ Смоленской губ., 
БССР. В НКВД в 1934—1938. Последние долж
ности: нарком внутр. дел Карельской АССР; нач. 
лесного отд. ГУЛАГ НКВД СССР. Звание: майор 
ГБ. Награды: орден Трудового Красного Знаме
ни; знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)». 
Арестован 28.04.1938 как участник «латышской 
контрреволюционной организации и агент ла
тышской разведки». Умер по время следствия в 
больнице Бутырской тюрьмы.

ТЕОДОРОВИЧ Иван Адольфович ( 10.09.1875,
г. Смоленск — 20.09.1937) — сов. гос. деятель, 
историк револ. движения. Из дворянской семьи. 
Образование: естественный факультет Москов
ского университета. Профессиональный револ. 
Чл. РСДРП с 1895. Вел револ. работу в Москве, 
на Урале, в Петербурге. Входил в московский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са». В 1902 чл. Московского комитета РСДРП. В 
1905 чл. редакции ЦО — большевистской газеты 
«Пролетарий». В 1905—1907 чл. Петербургского 
комитета РСДРП. Неоднократно подвергался 
арестам, был на каторге и в ссылке. После Фев
ральской револ. 1917 на парт, работе в Петрогра

де. С 08.1917 зам. пред. Петроградской гор. думы. 
После Октябрьской револ. нарком по делам 
продовольствия. В начале 1918 уехал в Сибирь. 
В 1919—1920 участвовал в партизанских отря
дах, боровшихся с Колчаком. С 1920 работал в 
НКЗеме, чл. коллегии, затем зам. наркома зем
леделия. В 1928—1930 ген. секретарь Крестьян
ского интернационала. Делегат XV и XVI съездов 
ВКП(б). Был чл. ВЦИК. Арестован 11.06.1937. 
Приговорен ВК ВС 20.09.1937 как участник анти
сов. террористической организации к ВМН. Рас
стрелян в тот же день. Реабилитирован 11.04.1956 
ВК ВС СССР.

ТЕР-АРУТЮНЯНЦ Михаил Карпович 
(Мкртич Карапетович) (03.02.1894, г. Елизавет- 

поль, ныне Кировобад — 
25.08.1961, г. Москва) — воен. 
деятель, политработник 
РККА. Из семьи портного. 
В КП с 03.1917. Образова
ние: учился в Московском 
университете; военное учи
лище, 1917. В 1917 чл. воен. 
организации при Петербург
ском комитете РСДРП(б), 

пред. воен. органзации Петроградского р-на. 
В октябрьские дни комиссар Петроградско
го ВРК, участвовал в подавлении мятежа 
Керенского—Краснова. В 11.1917—03.1918 участ
ник разгрома контрревол. Ставки главковер
ха, нач. и комиссар Революционного полевого 
штаба; руководил боевыми операциями при 
подавлении мятежа Довбор-Мусницкого, 1918 
и против германских войск, одновременно был 
чл. ЦК действующей армии и флота. В 10.1919 
нач. штаба Тульского УР; в 07—08.1920 нач. шта
ба 97-й стрел, бригады и 11-й стрел, дивиии; с
01.1921 команд. 126-й стрел, бригадой и 42-й 
стрел, дивизией, в 03—07.1921 — 126-го сводно
го стрел, полка 42-й стрел, бригады; участвовал 
в ликвидации бандитизма в Украине и Кубани. 
С 1922 на преподавательской работе. Награда: 
орден Красного Знамени.

ТЕР-КАСПАРЯН — сотр. сов. органов ГБ. 
В 1920 следователь отд. МЧК по борьбе с кон
трревол.

ТЕРЕНТЬЕВА А.Н. -  врач. С 31.03.1918 
зав. санитарным отд. ВЧК, в 1918 по совме
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стительству следователь отд. ВЧК по борьбе с 
контрревол.

ТЕРРОРИЗМ — сложное социальное яв
ление, обусловленное внутренними и внешни
ми противоречиями общ. развития различных 
стран; представляет собой многоплановую угро
зу для жизненно важных интересов личности, 
общества и гос., одну из наиболее опасных раз
новидностей полит, экстремизма в глобальном и 
региональных масштабах. Т. включает несколько 
взаимосвязанных элементов: идеологию Т. (тео
рии, концепции Т., идейно-политические плат
формы); террористические структуры (между
народные и национальные террористические 
организации, экстремистские — правые и левые, 
националистические, религиозные и др. — общ. 
организации, структуры орг. преступности и т.п.), 
а также собственно террористическую практику 
(террористическую деятельность). У науки о Т. и 
правоохранительной практики различных стран 
единообразного подхода к пониманию Т. как яв
ления нет. В России широко распространено по
нимание Т. как социально-полит. явления. Круг 
субъектов Т. широк, это — отд. гос., их спецслуж
бы, террористические и экстремистские органи
зации различной идейно-полит. направленно
сти, структуры организованной преступности. 
Цели субъектов Т.: стратегические (подрыв су
ществующего строя, авторитета власти, дезорга
низация деятельности гос. органов, дестабили
зация полит, обстановки, изменение внутренней 
или внешней политики гос. и др.) и тактические. 
Объекты Т. многоплановы: общие объекты — по
лит. безопасность, в т.ч. конституционный строй, 
общ. безопасность, международная безопасность 
и т.п.; специальные — жизнь и здоровье людей, 
производственные объекты повышенного риска, 
транспортные средства и т.п. Основные методы 
Т. — устрашение, уничтожение — реализуются 
посредством совершения действий повышенной 
опасности (применение огнестрельного ору
жия, ядов, совершение взрывов и т.п.), а также 
угроз их применения. Основные исполнители 
конкретных акций Т. — как правило, специаль
ные агенты спецслужб, участники диверсионно
террористических групп спецслужб или войск 
спец. назначения, боевики террористических и 
иных экстремистских структур и т.п. Основные 
формы Т.: посягательство на жизнь и здоровье 
гос. и общ. деятелей; совершение террористи

ческих акций путем взрывов, поджогов и т.п.; 
захват заложников; похищение людей; угро
зы совершения террористических акций и др. 
Ныне в зависимости от критериев различают 
следующие виды Т.: традиционный и техноло
гический, физический и психологический, пра
вый и левый и др. Важнейшее теоретическое и 
научно-практическое значение имеет выделе
ние таких видов, как гос. Т., международный Т., 
внутригосударственный (внутренний) Т. Причи
ны возникновения и развития Т. — социальные 
противоречия и порожденные ими негативные 
социальные явления. По УК РФ террористиче
ские преступления относятся к числу гос. пре
ступлений либо преступлений против общ. без
опасности.

ТЕРРОРИСТ — лицо, участвующее в любой 
форме в террористической деятельности.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ акция — разновид
ность экстремистской акции, конспиративно 
организованное действие или комплекс дей
ствий, выражающийся в использовании методов 
террористической деятельности в одной из ее 
форм и направленный на решение конкретной 
полит, задачи. Формы Т. а.: покушение на жизнь 
полит, или общ. деятеля; осуществление взры
вов, поджогов, разрушений; захват заложников 
или транспортных средств; создание опасности 
причинения вреда жизни, здоровью или имуще
ству населения; распространение угроз соверше
ния подобных действий либо провокационных 
слухов и т.д. В полит, борьбе противники сов. 
власти прибегали к террору. Так, в конце 1921 на 
Международном съезде анархистов в Берлине 
было решено перейти к индивидуальному терро
ру против представителей сов. власти.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ группа — объедине
ние двух и более лиц для осуществления терро
ристической деятельности.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ организация — раз
новидность преступного сообщества (преступ
ной орг.), сплоченная орг. группа (орг.), создан
ная для совершения терроризма, терактов и др. 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо 
объединение орг. групп, созданных в тех же це
лях. Лицо, создавшее Т. о. либо рук. ею, подлежит 
уголовной ответственности за ее организацию и
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рук. ею в случаях, предусмотренных соответству
ющими статьями.

ТЕРСКАЯ губ. ЧК (г. Пятигорск) — создана 
решением Терского ГИК 04.04.1921; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
Н.А. Долгирев (04—06.1921); И.Я. Пурнис, и.о. 
(06.1921); В.И. Савинов (06.1921-30.08.1921); 
Н.И. Авотин (30.08.1921-06.02.1922).

ТЕРСКАЯ обл. ЧК (г. Владикавказ) — созда
на решением облревкома в 03.1918; упразднена 
в связи с ликвидацией обл. Председатели: Та- 
лахадзе (03—04.1920); С.Г. Башкинов (04.1920—
22.04.1920); Ж.Ф. Девингаль (22.04-09.09.1920); 
Н.А. Долгирев (09.09—10.1920); С.Ф. Белоно
гов, и.о. (10.1920); С.Л. Пупко (10-11.1920); 
К.М.Цинцадзе(11.1920-01.03.1921); И.Ф.Стан- 
ский (01.03-18.04.1921).

ТЕХНИЧЕСКАЯ разведка — разведка, кото
рая ведется с целью получения ценной инфор
мации о технических средствах и возможностях 
вероятного или реального противника. Зависит 
от технических источников информации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ отделение оперативного от
дела СОУ ВЧК — образовано приказом АОУ № 9 
от 14.01.1921.

ТИМОФЕЕВ Евгений Михайлович (1885— 
11.09.1941) — участ. револ. движения в России. 
Эсер. Чл. ЦК ПСР. Из семьи народовольца, со
сланного в Сибирь по делу «кружка якобинцев». 
Эсер, чл. ЦК ПСР с 12.1917. До этого не раз 
арестовывался царскими властями за террори
стическую деятельность. Из каторжной тюрьмы 
освобожден Февральской революцией, после 
чего возглавил Иркутский объединенный коми
тет Советов рабочих и солдатских депутатов. Ак
тивно выступал против политики большевиков. 
Неоднократно арестовывался органами ВЧК. 
В 08.1922 осужден Верховным ревтрибуналом 
при ВЦИК к расстрелу, замененному 5 годами 
тюрьмы и 3 годами ссылки. В 1925 в Коканде, 
затем Лубянская тюрьма, ссылка в Уральск, в 
1929 — в Казань, затем в Самарканд. До ареста 
1936 написал более 10 исследований об эконо
мике сельского хоз. и гидрологии. 20.06.1939 ВК 
ВС СССР «за участие в террористической анти
советской эсеровской организации» осужден

на 25 лет лишения свободы. 08.09.1941 этим же 
судебным органом приговорен к расстрелу. Рас
стрелян в Медведевском лесу на окраине г. Орла. 
Ребилитирован поем.

ТИМОФЕЕВ Михаил Михайлович (1896, Пе
тербург— 12.1977, Москва) — сотр. сов. органов ГБ.

Из семьи рабочего-металлиста. 
Русский. В РСДРП(б) с 03.1917. 
Образование: 3-классное гор. 
училище, Петербург, 1909; 
Глуховская окр. совпартшко
ла, 1926. Ученик в магази
не Ферштадта, Петербург, 
12.1909—05.1911; ученик то

каря на з-де «Вулкан» и в мастерской Завьялова, 
Петербург, 05.1911—03.1913; приказчик в мага
зине Кузнецова, Петербург, 03.1913—05.1914; 
подручный слесаря на з-де «Вулкан», Петроград,
05.1914—12.1915; слесарь на з-де Слюсаренко, 
Петроград, 12.1915—03.1917; красногвардеец от
ряда при з-де Слюсаренко, 03—09.1917; красно
гвардеец летучего красногвард. отряда при Пе
троградском райсовете, Петроград, 09—11.1917; 
член районного летучего отряда следств. комис
сии Петроградского райсовета, 11.1917—02.1918; 
пом. коменданта революционной охраны 4-го 
подрайона Петроградской стороны, 02.1918— 
05.1919; пом. нач. штаба Петропавловской кре
пости, 05—09.1919; военком 420-го стр. полка 
Ладожского боевого участка, 09.1919—05.1920. 
В органах ВЧК: сотр. ОО 55-й стр. дивизии,
05.1920—06.1921; нач. воен. группы Купянского 
уезд, политбюро ЧК, 06—11.1921; сотр. ОО Харь
ковской губ. ЧК, 11.1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в ор
ганах ГПУ-ОГПУ УССР. В НКВД в 1934-1956. 
Последняя должность: нач. ГУЛЛП МВД СССР. 
Звание: генерал-майор. Награды: 2 ордена Лени
на; 3 ордена Красного Знамени; орден Красной 
Звезды; 2 ордена Трудового Красного Знамени; 
орден Трудового Красного Знамени УССР; знак 
«Заслуженный работник НКВД»; 9 медалей. 
Пенсионер с 07.1956.

ТИМОФЕЕВ Павел Иванович (1894, с. Ели- 
саветградковка Александрийского уезда Херсон
ской губ. — 08.11.1938, Татарская АССР) — сотр. 
сов. органов ГБ. Из семьи крестьянина-бедняка. 
Украинец. В РКП(б) с 11.1919. Образование: сель
ская школа, с. Елисаветградковка; 2-классное
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училище Министерства на
родного просвещения, с. Ели- 
саветградовка, 1910; 1-е сов. 
команд, курсы РККА, г. Харь
ков, 1919. Работал в хоз. отца, 
с. Елисаветградковка, 1902— 
1912; переписчик в семенном 
бюро Елисаветградковского 
земства, 1912—1914. В ар

мии: мл. унтер-офицер 58-го Пражского полка 
15-й стрелк. дивизии, Юго-Западный фронт, 
1914—1915; в 01.1915 попал в австрийский плен; 
чернорабочий, рабочий на лесоразработках (во
еннопленный), Австро-Венгрия, 1915—1918. Ря
довой партизанского отряда в районах Черный 
Лес, Знаменка, 09.1918—01.1919; ком. отряда по 
борьбе и повстанцами, 1919. В органах ВЧК: ст. 
следователь Черкасской уезд. ЧК, 07—08.1919; 
чл. коллегии Черниговской губ. ЧК, 08—10.1919; 
на лечении по ранению в 108-м воен. госпита
ле, г. Самара, 11.1919—01.1920; чл. коллегии, 
зам. пред. Конотопской уезд. ЧК, 01—05.1920; 
нач. информ. отд. Елисаветградской уезд. ЧК,
05—08.1920; нач. СОО Елисаветградской уезд. 
ЧК, 08.1920—04.1921; врио зам. пред. Елисавет
градской уезд. ЧК, 1921; чл. коллегии Херсон
ской губ. ЧК, нач. СОО, 04—08.1921; нач. полит, 
агентуры Николаевской губ. ЧК, 08—12.1921; 
нач. ОО, чл. коллегии Николаевской губ. ЧК,
12.1921—06.02.1922. В дальнейшем в органах 
ГПУ, ОГПУ Николаева, Кременчуга, Мелито
поля, Запорожья, Гомеля, Омска, Калмыкии; в 
органах НКВД Калмыцкой и Татарской АССР. 
Звание: капитан ГБ. Награда: знак «Почетный 
работник ВЧ К-ГП У  (V)». Арестован 28.09.1938. 
Умер в больнице ОМЗ НКВД Татарской АССР.

ТИТОВ Петр Лаврентьевич (1900, с. Большой 
Толкиш Казанской губ. — 31.03.1941) — сотр. 
сов. органов ГБ. Из семьи чернорабочего. Рус
ский. В РКП(б) с 09.1919. Образование: сельская 
школа, 1908—1910; партшкола при Уральском 
УР, 12.1919—02.1920. Мальчик на мыловаренном
з-де Макарова, Чистополь, 1910—1911; сбежал от 
хозяина; мальчик у купца Поликарпова, Чисто
поль, 1911—05.1916; чернорабочий на суконной 
ф-ке Шубнякова, Уральск, 05.1916—02.1917; се
зонный батрак у кулаков; приказчик в магазине 
Союза потребкооперации, Уральск, 01.1917—
01.1919. В РККА: рядовой 217-го стр. полка 25-й 
Чапаевской дивизии, 01.1919—02.1920. В органах

ВЧК: сотр. Уральской губ. ЧК, 02.20—11.21; сотр. 
ВЧК, Москва, 11.1921—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в ор
ганах ГПУ—ОГПУ Уральской губ., Казахстана. 
В НКВД в 1934—1939. Последние должности: 
нач. 1 отд-я УГБ НКВД КазССР; нач. УНКВД 
Актюбинской обл. Звание: ст. лейтенант ГБ. На
грады: орден «Знака Почета»; медаль «XX лет 
РККА»; знак «Почетный работник ВЧК-ГП У  
(XV)». Арестован в 1939. Приговорен ВТ во
йск НКВД Казахстанского окр. 16.12.1940 по ст. 
193—17«б» УК РСФСР к ВМН. Расстрелян. Не 
реабилитирован.

ТИУНОВ Виктор Фотеевич (Фотиевич) (1897,
д. Егошаты Пермской губ. — 20.01.1938) — сотр. 
сов. органов ГБ, хоз. деятель. Из семьи крестья
нина. Русский. В РСДРП(б) с 03.1917. Образова
ние: сельская школа. Работал 2 года батраком; 
рассыльный вол. управы до 1916. В армии: ря
довой 25-го Сибирского полка, г. Томск, 1916— 
1917. Чл. Томского гарнизонного сов. (1917); чл. 
Томского губисполкома, 12.1917—1918; пред. 
Томского горисполкома, 01—05.1918; на под
польной работе, г. Томск, с 05.1918; арестован 
белыми и отправлен в г. Тайга, совершил по
бег; уехал на Алтай и работал в земской управе, 
1918; пред. Барнаульского подпольного коми
тета РКП(б), 1918—02.1919; арестован белыми,
02.1919, совершил побег, на подпольной работе 
в Омске; пред. Омского подпольного комитета 
РКП(б), 1919. В органах ВЧК: секретарь Сибир
ской ЧК, г. Омск, 12.1919—01.1920; пред. Семи
палатинской губ. ЧК, 01—12.1920; пред. Иркут
ской губ. ЧК, 24.01—10.03.1921; пред. Омской 
губ. ЧК, 03.1921—02.1922. В дальнейшем служил 
на различных должностях в органах ГПУ, ОГПУ, 
на сов. и хоз. работе, в органах НКВД. Аресто
ван в 1937. Приговорен ВК ВС СССР 20.01.1938 
к ВМН. Расстрелян в тот же день. Определением 
ВК ВС СССР 06.06.1956 реабилитирован поем.

ТИХВИНСКИЙ Михаил Михайлович
(1868, Санкт-Петербург — 24.08.1921, г. Петро
град) — сов. хоз. служащий. Личный дворянин, 
профессор-инженер по обработке нефти, женат, 
быв. чл. социал-демократической группы «Осво
божденный труд», профессор и упр. лабораторией 
отд. Главка нефтяного комитета, гл. химик «Това
рищества бр. Нобель», чл. Сопропелевого коми
тета АН; активный чл. антисов. «Петроградской
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боевой организации» («Профессорская группа», 
1921). Был осведомлен о задачах, целях и тактике 
организации, давал организации сведения для пу
бликации в зарубежной белогвардейской печати о 
состоянии нефтяного дела в России, о положении 
дел в Петрограде; через Таганцева направил доклад 
о состоянии нефтяной пром. в России Нобелю в 
Стокгольм. По постановлению Петроградской ЧК 
как активный участник вооруженного заговора в
07.1921 арестован органами ВЧК. 24.08.1921 осуж
ден. Расстрелян в тот же день.

образована в губотдел ГПУ. Председатели: Но
виков (06.1918—1918); С.А. Комольцев (15.09—
09.10.1919); Ф.С. Степной (10.1919-30.06.1920); 
П.И. Студитов (30.06.1920-06.02.1922).

ТОВАРИЩЕСКИЙ суд в ВЧК. 07.03.1918 по 
предложению Ф.Э. Дзержинского ВЧК решила: 
избрать Т. с. для разбора недоразумения между 
Щукиным и Дзержинским. Были избраны: Чер
нов, Евсеев и Фомин, которым и поручено разо
брать дело и доложить ВЧК. Постоянного Т. с. в 
ВЧК не было.

ТИХОН (Белавин) Василий Иванович (19.01. 
1865, г. Торопец Псковской губ. — 25.03.1925, г. Мо

сква) — Патриарх Москов
ский и всея Руси. Уроженец 
Псковской епархии. Образо
вание: Санкт-Петербургская 
духовная академия. После
окончания курса занимал 
должность по духовной учеб
ной части, в 1897 хиротони
сан в епископа. Архиепископ 
Ярославский и Ростовский. 
С 1917 Патриарх Московский 
и всея Руси. После Октябрь

ской револ. призывал верующих не признавать сов. 
власть и не подчиняться ее распоряжениям. Под
вергался репрессиям, находился под домашним 
арестом. В 03.1922 арестовывался органами ГПУ за 
выступление против правительственного декрета 
об изъятии церковных ценностей в Фонд помощи 
голодающим. Арестован, находился под охраной в 
Донском монастыре, затем во внутренней тюрьме 
на Лубянке. В 1923 под давлением властей обратил
ся в Верховный суд РСФСР с заявлением о раска
янии в «антисоветских поступках». Священный 
синод под давлением органов сов. власти счел, что 
Тихон поставил под угрозу существование право
славной церкви на Руси, и объявил о его низложе
нии. В 03.1924 Президиум ЦИК СССР постановил 
прекратить уголовное дело Белавина — патриарха 
Тихона.

ТОБОЛЬСКАЯ, ТЮМЕНСКАЯ губ. ЧК (гг. 
Тобольск, Тюмень) — образована решением ГИК 
в 06.1918. В 07.1918 прекратила свою деятель
ность в связи с падением сов. власти. Повторно 
образована решением губревкома 15.09.1919. 
После освобождения Тобольска Красной армией 
ЧК переместилась в Тобольск; 06.02.1922 пре-

ТОЛСТАЯ Алексан
дра Львовна (01.07.1884— 
26.09.1979) — дочь
Л.Н. Толстого. По доносу 
арестована органами ВЧК. 
Освобождена из-под ареста 
в 07.1919.

ТОЛЬ (Антонов-Дядик) А.Н. (1896—?) — 
участник антибольшевистского движения. Лейт. 
царского флота. После Октябрьской револ. один 
из организаторов контрревол. белогвардейской 
шпионской организации в Петрограде. В 1919 
бежал к Юденичу. В 1920—1921 по заданию фин
ского ГШ и американской разведки проводил 
активную шпионскую деятельность против Сов. 
России.

ТОМСКАЯ губ. ЧК (г. Томск) — создана ре
шением в 05.1918. Прекратила свою деятель
ность в связи с падением сов. власти. Вторично 
образована решением губревкома в 04.1920. Ее 
аппарат сформирован на базе Новониколаев
ской губ. ЧК и Томской уезд. ЧК; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: Д.И. Кривоносенко (05.1918—24.05.1918);
С.А. Дитман (24.05—06.1918); А.В. Шиш
ков (04-06.1920); С.Л. Пупков (06-08.1920);
С. Г. Чудновский (09.1920—01.08.1921 ) ;
М.И. Подгайский (09.1921—01.1922); В.Ф. Беля
ев (01.1922-06.02.1922).

ТОМСКИЙ (Ефремов) Михаил Павлович
(19.10.1880, г. Колпино Петербургской губ. —
22.08.1936, пос. Болшево Московской обл.) — 
сов. гос. и парт, деятель. В РСДРП с 1904. 
В 1917 чл. исполкома Петроградского комитета 
РСДРП(б). После Октябрьской револ., с 11.1917
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пред. Московского сов. про
фсоюзов. В 1918—1919 и 
1922-1929 пред. ВЦСПС; 
в 1921 пред. Туркестанской 
комиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР. Чл. Политбюро ЦК 
РКП(б). Покончил с собой
22.08.1936.

ТОПЛИВНЫЙ кризис. В 1917-1921 в Сов. 
России разразился Т. к. В 12.1917—02.1918 лик
видацией топливного кризиса занималось Осо
бое совещание по топливу (Особтоп) — чрез
вычайный орган по борьбе с Т. к., а с осени 1919 
ЦК РКП(б) и СНК спец. решением возложили 
на органы ВЧК оказание помощи сов. органам в 
преодолении Т. к. Но эта задача в полном объеме 
встала перед ВЧК в 1921. Вследствие снижения 
добычи, погрузки и доставки угля СТО 02.02.1921 
постановил: «Предложить Всероссийской чрез
вычайной комиссии дать инструкцию всем сво
им местным органам на предмет установления 
агентурного наблюдения за расхищением топли
ва на железных дорогах и замены его суррога
том...» 09.02.1921 СТО возложил на ВЧК борьбу 
с хищениями донецкого минерального топлива. 
Благодаря активному участию органов ВЧК в 
принятии мер к пресечению хищения топлива 
Т. к. был ликивидирован.

ТРАНСПОРТНЫЕ ЧК. 10.05.1919 Ф.Э. Дзер
жинский утвердил «Положение о транспортных 
органах ВЧК», в котором было указано, что «на 
ж.-д., водных и шоссейных путях следят: 1) за про
ведением всех декретов, касающихся ж.-д., водных 
и шоссейных путей; 2) ведут борьбу с контррево
люцией, саботажем и преступлениями по должно
сти; 3) борьбу с уголовными преступлениями и сы
ском; 4) охрану пассажиров от всяких безобразий 
и насилий и 5) наблюдают за порядком и чистотой 
на путях сообщения и в зданиях вокзалов, стан
ций и пристаней, охраняют порядок при посадке 
в поездах, пароходах и т.п. ТЧК на станциях и при
станях имеют право арестовывать и обыскивать 
по установленным на то ордерам (согласно выра
ботанным на то инструкциям), ведения по делам 
следствия и направления их в соответствующие 
инстанции. Губ. ЧК и уезд. ЧК должны наблюдать 
и контролировать деятельность ТЧК, для чего они 
посылают на заседания последних своих предста
вителей». За все неправильные или необоснован

ные аресты зав. ТЧК должны были подвергаться 
«суровому наказанию».

ТРАНСПОРТНЫЙ отдел ВЧК предназна
чен для борьбы с «враждебными элементами» на 
ж.-д. и водном транспорте и надзора за его дея
тельностью. Т. о. были реорганизованы весной
1919. Они были изъяты из подчинения губ. ЧК, 
построены по экстерриториальному принципу 
с учетом структуры аппарата НКПС. 2-я Все- 
рос. конференция ЧК 01.12.1918 приняла «Ин
струкцию чрезвычайным комиссиям на местах» 
и утвердила структуру губ. ЧК. Т. о. вел рабо
ту не только на ж.-д., но и на шоссейных и во
дных путях, также в сфере почтово-телеграфных 
учреждений. В городах расположения окр. ж.-д. 
упр. создавались Т.о. обл. и губ. ЧК. Согласно 
постановлению конференции, там, где имелся 
Т. о., им руководил зам. пред. губ. ЧК. 10.05.1919 
Ф.Э. Дзержинский утвердил «Положение о 
транспортных органах ВЧК». Т. о. ВЧК состоял 
из следующих частей: а) общая (администра
тивная) часть; б) гл. инспектор (инспекция); в) 
специальная часть (или разведка); г) следствен
ная часть. Штат Т. о. ВЧК состоял из зав. (двух 
его пом.) и всех зав. частями, представителей 
воен. ведомства и Народного комиссариата пу
тей сообщения. Общая (адм.) часть ведала раз
решением вопросов адм. характера, разрешая их 
на основании имеющихся решений Т. о. ВЧК. 
Общая часть делилась на следующие делопроиз
водства: а) железнодорожное; б) водное; в) шос
сейных и грунтовых дорог; г) воен. сообщений. 
Гл. инспектор ведал личным составом всех мест
ных органов Т. о. ВЧК, а также всеми инструк
циями; кроме того, легальность гл. инспектора 
была направлена в надзоре за проведением всех 
мероприятий по транспорту, за нормальным и 
планомерным течением такового и точным вы
полнением агентами распоряжений правитель
ственной власти, касающихся транспорта, а 
также исполнением уставов технической и ком
мерческой эксплуатации. Специальная часть ве
дала секретным сыском. Следственная часть Т. о. 
ВЧК ведала следствием по делам транспорта, 
разбирала апелляционные дела и готовила для 
ВЧК дела, по которым должна быть применена 
ВМН. 03.03.1921 была улучшена организацион
ная структура Т. о. — из подчинения войск ВЧК 
выведены ж.-д. и водная милиция. 27.06.1921 в 
соответствии с адм. делением речного и морско-
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Сотрудники Транспортного отдела

то транспорта в ТЧК созданы водные отд. при 
Петроградской, Южной, Кавказской, Сибир
ской ОКТЧК и Юго-Западная ДТЧК.

ТРАНСПОРТНЫЙ отдел губ. ЧК образо- 
ван в гор. расположения окружных ж.-д. упр. 
Т. о. вел работу не только на ж. д., но и на шос
сейных и водных путях, также в сфере почтово
телеграфных учреждений.

ТРАНСПОРТНЫЙ отдел областной ЧК -
образован в городах расположения окр. ж.-д. 
упр. Т. о. обл. ЧК вел работу не только на ж.-д., 
но и на шоссейных и водных путях, также в сфе
ре почтово-телеграфных учреждений.

ТРАНСПОРТНЫЙ отдел при губ. ЧК. Соглас
но решению 2-й Всероссийской конференции ЧК
28.11.1918, во всех гор., где находились окр. ж.-д. 
упр. при губ. ЧК, а где имелись обл. — при обл. 
ЧК образовывались соответствующие окр. Т. о., 
которые входили в состав губ. ЧК на правах отд., 
но в своей внутренней работе подчинялись не
посредственно Т. о. ВЧК. Для непосредственной 
борьбы в пределах окр. на крупных узлах орга
низовывались узловые отд., на станц. ставились 
комиссары впредь до образования окр. ж.-д. отд., 
а существующие отд-я, находящиеся на узлах, 
оставались по-старому и переходили в ведение

и подчинение окр. отд. только с момента их об
разования; комиссары — то же самое. Губ. ЧК 
вообще сохраняли по отношению к Т. о., отд-м 
только контрольно-следственные функции. Для 
этого при губ. следственных коллегиях ЧК на
ходилось небольшое число следователей — спе
циалистов по транспортному делу в качестве по
дотд. или стола по транспорту. При узловых отд-х 
своего следственного аппарата не существовало. 
Т. о. принимали от ж.-д. охраны также функции 
уголовного розыска. Кроме того, в контакте с 
НКВД разрешался вопрос о выдаче ж.-д. и вод
ными отд-ми ЧК пропусков на право проезда. 
В задачи Т. о. отделений, кроме непосредственной 
борьбы, входили также контроль грузов и пасса
жиров, наблюдение за общим порядком в полосе 
отчуждения, не вмешиваясь во внутреннюю адм.- 
техническую жизнь упр. передвижением органов. 
Такая реорганизация д. б. проводиться лишь с мо
мента организации окр. отд. при ЧК.

ТРАНСПОРТНЫЙ стол уездной ЧК. 2-я Все
российская конференция ЧК 01.12.1918 приня
ла «Инструкцию чрезвычайным комиссиям на 
местах» и утвердила структуру губ. и уезд. ЧК. 
В УЧК не было отд., а только столы.

ТРЕБОВАНИЯ к чекистским кадрам опреде
лены решениями высших органов власти и упр.
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Они исходили из необходимости учета исто
рической обстановки, выполняемых задач и 
перспектив использования сотр. Прежде всего 
обращалось внимание на то, чтобы в органах 
и войсках служили люди, преданные делу КП 
и социалистической идее, способные бороть
ся с врагами сов. власти. Поэтому на первое 
место при подборе кадров ставилась идейная 
убежденность. Важное значение придавалось 
также «пролетарскому» происхождению, но 
это отнюдь не означало невозможность работы 
в органах ВЧК представителей др. социальных 
слоев. Повышенные требования предъявлялись 
к руководящим кадрам. Ими д. б. лица, более 
подготовленные и понимавшие сущность по
литики партии большевиков, но и умевшие 
воплотить ее в реальные дела, обладавшие ор
ганизаторскими способностями и навыками 
работы в коллективе и с коллективом. При этом 
идейно-полит. качества имели решающее зна
чение. Так, 03.12.1918 комиссия Сов. обороны 
постановила, что чл. коллегий ЧК и ТЧК «могут 
быть только коммунисты не менее чем с двух
летним стажем».

ТРЕПАЛОВ Александр Максимович (1887, 
Санкт-Петербург — 28.05.1937) — участник ре

вол. движения в России, сотр. 
сов. органов ГБ. В РСДРП(б) 
с 1908. В 1917 чл. ВРК 2-й 
армии, чл. ВРК Западного 
фронта, зам. пред. ВРК Крас
ного Креста Западного фрон
та. С 03.1918 работал в ВЧК 
зам. зав., а затем зав. отд. по 
борьбе с контрревол., зав. отд. 

контроля складов, зав. особой группой, являлся 
чл. коллегии ВЧК. В 1919—1920 работал в МЧК, 
являлся нач. Московского упр. уголовного розы
ска. В 1920 пред. ЧК по разгрузке дорог Украины 
при ВУЧК; с 09.1920 пред. Александровской ЧК; 
в 10.1920 назначен пред. Екатеринославской губ. 
ЧК; в 10.1922 работал зам. нач. ЭКУ ГПУ. В 03.1923 
направлен на парт, учебу. С 1925 работал в строи
тельных организациях в системе ВСНХ.

ТРЕТЬЯ Всероссийская конференция чрезвы
чайных комиссий (01—03.06.1919). Работой кон
ференции руководил зам. пред. ВЧК И.К. Ксено
фонтов. Всего было 63 делегата. На повестке дня:

Ф.Э. Дзержинский среди делегатов 3-й конференции чрезвычайных комиссий. 1919г.
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доклады с мест; орган, вопрос: общее положение 
(Мороз), взаимоотношения между ЧК и трибу
налами (Петерс), СО (Уралов), Т. о. (Фомин), 
ОО (Эйдук), следственный отд. (Романовский), 
о милиции (Васильев), о штабе корпуса (Волобу- 
ев), о финотделе (Рамин). 03.06.1919 была при
нята резолюция «О взаимоотношениях между 
местными организациями ЧК и милиции», со
гласно которой, пред. губ. и уезд. ЧК вводились 
в качестве чл. в коллегии упр. милиции. Это по
ложение полностью вошло в параграфы 25—28 
«Инструкции чрезвычайным комиссиям на 
местах». Конференция также утвердила: поло
жение об ОО, положение об организации СОО 
ВЧК, решение об организации вновь следствен
ных отд. и приняла положение о них.

ТРИАНДОФИЛОВ Стилиан Дмитриевич
(1897, с. Магараджик Карской обл. — 12.09.1938, 
г. Москва) — сотр. сов. органов ГБ. Из семьи ка
менщика. Грек. Участник 1-й мировой войны. 
Прапорщик. В РСДРП(б) с 08.1917. В 1917 чл. 
Карского исполкома. В 1918—1920 в РККА, по
литрук, военком бригады. В 1920—1921 на сов. 
работе на Кубани. В органах ВЧК с 1921. С 1924 
особоупол. закордонной части ИНО ОГПУ. За
тем ответственный агент по снабжению Крас
нопресненского райпромтреста Москвы. Лож
но обвинен в антисов. деятельности. Арестован 
органами НКВД. Расстрелян. Реабилитирован 
поем.

ТРИЛИССЕР (Москвин) Михаил (Мейер) 
Абрамович (01.04.1883, г. Астрахань — 02.02.1940, 

Московская обл.) — сов. 
парт, и гос. деятель, рук. 
сотр. сов. органов ГБ. Сын 
сапожника. Еврей. В РСДРП 
с 1901. В 1905—1906 органи
затор воен.-револ. работы в 
Казани, чл. воен. комитета 
петербургской парт, органи
зации, руководитель воен. 
работы финляндской орга
низации РСДРП. Неодно

кратно подвергался репрессиям царского пра
вительства. Узник Шлиссельбургской крепости 
в 1909—1914, бессрочный ссыльный в Сибирь 
на каторгу. После Февральской револ. 1917 ра
ботал в воен. организации Иркутского коми
тета РСДРП(б). В 10.1917 на I Общесибирском

съезде Сов. избран чл. ЦИК Советов Сибири; в
10.1917 чл. ЦИК Сов. Сибири. В 1918 зам. пред. 
Сибирского воен. комиссариата, чл. Сибирской 
ЧК. В годы японской интервенции на Дальнем 
Востоке находился на подпольной работе. По
сле изгнания японцев возглавил Амурский обл. 
ревком, являлся секретарем Амурского обкома 
РКП(б), затем комиссаром ДВР по Амурской 
обл., чл. Дальневосточного бюро ЦК РКП(б), 
чл. Гос. полит, охраны ДВР. С 08.1921 нач. отд-я 
ОО ВЧК; с 02.12.1921 пом. нач. ИНО ВЧК и нач. 
Закордонной части ИНО ВЧК; с 15.05.1922 нач. 
ИНО ГПУ-ОГПУ. 28.01.1926 Ф.Э. Дзержинский 
обратился в Политбюро ЦК ВКП(б) с просьбой 
утвердить Т. своим зам., потому что «Менжин
ский и Ягода чрезвычайно перегружены рабо
той. Им необходим помощник в работе, который 
мог бы их заменять как в текущей работе, так и 
в случае болезни или отсутствия одного из них, 
вступая в исполнение их обязанностей со всеми 
их правами». В 26.03.1926—27.10.1929 зам. пред. 
ОГПУ. 27.10.1929 снят с должности зам. пред. 
ОГПУ за т.н. сокольническое дело — «примирен
ческое отношение к правому уклону» со стороны 
ряда руководителей коммунистических ячеек 
ОГПУ. В последующем работал упол. ОГПУ при 
СНК РСФСР, чл. ЦКК ВКП(б), Комиссии сов. 
контроля (КСК) при СНК СССР; упол. КСК 
при СНК СССР по Дальневосточному краю. 
В 1935—1938 секретарь ИККИ. Арестован орга
нами НКВД 23.11.1938 по обвинению в участии 
в антисов. заговоре в НКВД. Осужден ВК ВС 
СССР к ВМН 01.02.1940. Расстрелян на следую
щий день. Реабилитирован поем. 13.06.1956.

ТРИФОНОВ Валентин Андреевич (08.09.1888, 
стан. Новочеркасская Области войска Донско

го — 15.03.1938, г. Москва) — 
сов. гос. и воен. деятель, 
дипломат. Из семьи железно
дорожника. Русский, донской 
казак. В РСДРП(б) с 1904. Об
разование среднее: ремеслен
ное училище. В 1905 участво

вал в восстании в Ростове, командовал рабочей 
боевой дружиной; в 1906 перешел на нелегальное 
положение; арестован в 1906, сидел в тюрьме, 
осужден на ссылку в Тобольскую губ.; 3 раза со
вершал побег из ссылки, каждый раз возвращал
ся к месту ссылки; выслан в Туруханский край, 
где пробыл до 1913; в 03.1913 вернулся из ссылки;
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в 1914 прибыл в Петербург, где включился в про
паганду против войны; в конце 1916 участвовал в 
организации подпольной типографии, г. Петро
град. Во время Февральской револ. 1917 секре
тарь большевистской фракции Петроградского 
сов. Участвовал в подготовке Октябрьского воо
руженного восстания в Петрограде, являлся чл. 
Гл. штаба Красной гвардии. В 11.1917—04.1918 
чл. коллегии Наркомата по воен. делам, чл. 
коллегии ВЧК, чл. Всероссийской коллегии по 
организации и формированию Красной армии. 
В 1918—1919 нач. Камской воен. флотилии, чл. 
РВС 3-й армии, команд. Донским экспедици
онным корпусом, чл. РВС Особой группы Юж
ного фронта; с 10.1919 чл. РВС Юго-Восточного 
фронта; с 01.1920 чл. РВС Кавказского фрон
та; с 07.1921 зам. нач. Гл. упр. по топливу, пред. 
Нефтяного синдиката. В последующем в ВК ВС 
СССР, на адм.-хоз. и дипломатической работе; в 
1932—1937 пред. Гл. концессионного комитета 
при СНК СССР. Арестован 21.06.1937. Осуж
ден ВК ВС СССР 15.03.1938 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 
26.11.1955 реабилитирован поем.

ТРОЙКА ВЧК. Первая тройка сформиро
вана в первой половине 1918, облеченная рас
плывчатыми полномочиями. Она состояла из 
Ф.Э. Дзержинского, В.А. Александровича и 
Я.Х. Петерса. 15.06.1918 вопрос о Т. пересмотрен 
и решено составить ее из представителей РКП (б) 
партии левых эсеров с правом выносить приго
воры «к немедленному расстрелу». В Т. избра
ны Ф.Э. Дзержинский, М.Я. Лацис, В.А. Алек
сандрович; заместителями стали Я.Х. Петерс,
В.В. Фомин, И.И. Ильин. Решения по пригово
рам Т. о ВМН должны были выноситься едино
гласно. Внесудебные Т. были созданы при каждой 
губ. ЧК. Но Т. не были работоспособными. Со
стоявшие в них левые эсеры находились в оппо
зиции к большевикам в вопросах о применении 
ВМН, ссылаясь на директивы своей партии. Эта 
ситуация изменилась после их июльского вос
стания в Москве и мятежа в Ярославле и др. гг., 
когда эсеров исключили из состава Комиссии. 
О том, как «работали» Т., свидетельствует реше
ние Т. от 13.01.1920, когда была решена судьба 
79 чел., из них приговорены к расстрелу 58 чел., 
направлены в концлагерь до конца Гражданской 
войны 14 чел., освобождены 2 чел., в отношении 
3 чел. назначено провести доследование.

ТРОЦКИЙ Лев Давидович (Бронштейн Лей
ба Давидович) (07.11.1879 — 21.08.1940, г. Ме

хико) — рос. полит, дея
тель, профессиональный 
револ., философ. В РСДРП 
с 1897, меньшевик. С 1917 
в РСДРП(б). Образование: 
Одесское реальное училище 
Св. Павла; Венский универ
ситет. В 1917-1927 чл. ЦК, 
в 1919—1926 чл. Политбюро 

ЦК ВКП(б). В 09—11.1917 пред. Петроградско
го сов.; в 1917—1918 нарком по иностранным 
делам; в 1918—1925 нарком по воен. и мор. де
лам, пред. РВС РСФСР (с 1922 — СССР); одно
временно в 03—12.1920 нарком путей сообщения 
РСФСР и пред. ЦК союза транспортных рабо
чих, чл. ИККИ; в 1925—1927 чл. Президиума 
ВСНХ СССР, пред. Гл. концессионного комите
та. В 1926—1927 возглавил объединенную оппо
зицию в ВКП(б). В 11.1929 исключен из партии, 
в 01.1928 сослан в Алма-Ату, в 02.1929 выслан из 
СССР; в 1932 лишен сов. гражданства. В эми- 
гации был идейным вдохновителем создания 
IV Интернационала. 21.08.1940 убит в Мексике 
агентом НКВД Р. Меркадером по прямому ука
занию И.В. Сталина.

Выступление Троцкого. 1919 г.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Евгеньевич (7.02.1890, 
г. Москва — 24.10.1949, г. Кламар, Франция) — 
русский философ, литератор и полит, деятель. До
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02.1917 служил во Всероссий
ском земском союзе, с 10.1917 
до ареста занимался науч
ной деятельностью, работал 
в Московском университете. 
Выступал против сов. власти. 
В 1919—1920 один из рук. Все
российского «Национального 
центра» и «Тактического цен

тра». Арестован 18.02.1920, Верховным ревтри
буналом приговорен к расстрелу, замененному 
на 10 лет лишения свободы. Постановлением 
Верховного ревтрибунала от 10.11.1920 по ам
нистии срок сокращен до 5 лет. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 01.06.1921 по ходатайству 
историко-филологического факультета МГУ ему 
разрешено свободное посещение университета и 
др. учреждений для научных занятий при условии 
возвращения на ночь в тюрьму. В 07.1921 по по
становлению Президиума ВЦИК освобожден от 
отбытия наказания. Вновь арестован 17.08.1922. 
По постановлению коллегии ГПУ от 23.08.1922 
выслан за границу. В эмиграции проживал в Гер
мании и Франции. Принимал участие в работе 
«Рус. общевоинского союза» (РОВСа). Занимал
ся переводами и публицистикой.

ТРУТОВСКИЙ Владимир Евгеньевич (1889, 
г. Красноград Полтавской губ. — 04.10.1937) — 
эсер, с 1917 чл. ЦК партии левых эсеров. Украи
нец. В 12.1917 чл. СНК, народный комиссар по 
гор. и местному самоуправлению. В 03.1918 вы
шел из состава СНК, в 07.1918 участвовал в ле
воэсеровском мятеже. После подавления мятежа 
скрылся. 27.11.1918 ревтрибуналом при ВЦИК 
заочно осужден к отбытию заключения. Впо
следствии арестован и по отбытию наказания 
выслан в Туркестан. В 09.1926 арестован органа
ми ОГПУ по обвинению в антисов. деятельности 
и выслан в Краснококшайск. В 1933 осужден, по 
постановлению Особого совещания при колле
гии ОГПУ выслан в Казахстан. Затем проживал 
в г. Алма-Ата. Работал зав. отделом типографии 
ОГИЗ. Арестован 07.02.1937. Как чл. «Центра 
антисоветской террористической о р га н и за 
ции левых эсеров» 04.10.1937 приговорен ВК ВС 
СССР к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реаби
литирован 07.08.1992.

ТРУШИН Георгий Андреевич (1889, д. Лаг- 
веново Зарайского уезда Рязанской губ. — 1932,

г. Москва) — участник ре
вол. движения в России, рук. 
сотр. сов. органов ГБ, воен. и 
хоз. деятель. Из бедной кре
стьянской семьи. Работал 
учеником, подмастерьем, 
автомехаником, мастером на 
заводах в Петербурге и Реве
ле. В револ. движении с 1905. 
Подвергался преследовани

ям за револ. деятельность. В РСДРП(б) с 02.1917. 
Вел активную профсоюзную работу как чл. ЦК 
гор. служащих и рабочих Петрограда, пред. 
коллегии и упр. Петроградским перевозочным 
отд. Участник Октябрьской револ., нес охрану 
Смольного. В 1918—1919 пред. ЖЧК Рязанско
го узла. В органах ВЧК: пред. Рязанской ТЧК, 
зав. СОЧ, зав. ОО, зам. пред. Рязанской губ. ЧК; 
в 1920 зам. пред. ОО Южного фронта, нач. ОО 
Орловского ВО; в 09.1920 нач. ОО 13-й армии, 
затем нач. ОО Юго-Западного фронта и нач. ОО 
Киевского ВО; с 03.1921 нач. ОО 1-й конной ар
мии; после ее реорганизации с 25.06.1921 упол. 
ВЧК на Северном Кавказе, ПП ВЧК на юго- 
востоке России, одновременно нач. ОО Северо- 
Кавказского ВО. С 12.1922 работал в Наркомате 
социального обеспечения Туркестана, был чл. 
коллегии и зам. наркома. По состоянию здоро
вья переведен в Москву. С 1925 зам. нач. снаб
жения военно-воздушных сил СССР, а затем в 
Центральном упр. шоссейных и грунтовых дорог. 
Награда: орден Красного Знамени.

ТУЛЬСКАЯ губ. ЧК (г. Тула) — создана реше
нием ГИК 04.06.1918; 06.02.1922 преобразована 
в губотдел ГПУ. Председатели: Д.Г. Прокурдин 
(04.06-01.08.1918, 10.05-01.10.1919); В. Алек
сеев (01.08—09.09.1918); Ф.Д. Медведь (09.09—
12.1918, 09.01-10.05.1919); И.П. Волков, и.о. 
(12.1918-09.11.1919); А.И. Кауль (01.10.1919— 
09.1920); Г.А. Саркисян (09.1920-21.10.1920); 
РА. Илларионов (21.10.1920-24.07.1921);
А.М. Шноре (24.07.1921-01.1922); Г.П. Матсон 
(01.1922-06.02.1922).

ТУМАНОВ (Туманишвили) Константин Да
видович (1891—24.08.1921) — участник антисов. 
движения. Князь, дворянин Тифлисской губ. 
Образование: гимназия. Беспартийный, сочув
ствующий сов. власти. С начала 1-й мировой 
войны до 1918 уполномоченный санитарного
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поезда Красного Креста. В 1918—1920 проживал 
в Тифлисской губ. у родных, переехал в Петро
град, работал в Красном Кресте, затем зав. отд. 
снабжения РОСТА. Проходил по делу «Финской 
шпионско-белогвардейской организации» — со
ставной части «Петроградской боевой организа
ции». Решением президиума Петроградской губ. 
ЧК от 24.08.1921 как активный участник «Пе
троградской боевой организации», снабжавший 
сведениями контрревол. организацию о полит, 
положении Республики, за содействие в полу
чении оружия и денежных средств приговорен к 
расстрелу. Расстрелян. Реабилитирован поем.

ТУНГУЗКОВ А.Г. — сотр. сов. органов ГБ. 
В 1921 пред. Екатеринбургской губ. ЧК.

ТУРКЕСТАНСКАЯ ЧК (г. Ташкент) -  обра
зована 05.09.1918 решением ЦИК и СНК Тур
кестанской АССР и главного ж. д. исполкома;
06.02.1922 преобразована в ГПУ Туркестанской 
АССР. Это преобразование закреплено решени
ем Туркестанского ЦИК от 28.03.1922, в соответ
ствии с которым все органы ЧК на территории 
Туркестана ликвидировались и вместо них обра
зованы органы ГПУ. Председатели: A.C. Сидоров 
(10.09-28.11.1918); И.П. Фоменко (28.11.1918-
19.01.1919); С.С. Дорожкин (21—24.01.1919); 
A.C. Сидоров (24.01-05.05.1919); (К.Е. ?) Со
рокин (05.05—03.06.1919); В.П. Билик, и.о. (03—
20.06.1919); Т.К. Грикман (20.06-28.08.1919);
A.М. Валуев (28.08—02.09.1919); Ф.Л. Железов 
(02-12.09.1919); А.Ф. Попов (12.09-22.12.1919);
B.Н. Наумов (22.12.1919-01.1920); П.Н. Алек
сандров, врид (04.02—03.1920); В.Р. Домбров
ский (03.1920—06.04.1921); Г.М. Приворотский 
(06.04-11.06.1921); Г.Б. Скалов (11.06-
01.09.1921); Д.М. Устабаев (12.1921-06.02.1922).

ТУРЛО Станислав Степанович (1889, Вилен
ская губ. — 27.07.1942) — сов. контрразведчик.

Из семьи батрака. Работал 
подпаском, подручным слеса
ря, конюхом у почтового чи
новника, затем в Риге рабочим 
Балтийской мануфактуры. В 
РСДРП(б) с 1905. Во время 
Гражданской войны зам. пред. 
Ростовского горисполкома, 

пред. Донской ЧК, пред. Пензенского губиспол- 
кома, инспектор ОО ВЧК; в конце 1919 зам. нач.

ОО 15-й армии; с 1920 пред. Ферганской ЧК. 
В середине 05.1921 ранен. После лечения нач. 
контрраз. отд-я ПП по Западному краю, участ
ник опер, мероприятий «Трест» и «Синдикат». 
Работал инспектором-организатором в ОГПУ. 
В 1920 написал и выпустил первый сов. учебник 
под названием «Красная контрразведка», за
тем вместе с И.П. Залдат — книгу «Шпионаж». 
Арестован как «враг народа» 01.08.1938. Приго
ворен к 8 годам ИТЛ. Умер в больнице Краслага 
НКВД.

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич
(16.02.1893, имение Александровское Дорого
бужского уезда Смоленской 
губ. — 12.06.1937, г. Мо
сква) — сов. военач., воен. 
теоретик, Маршал Сов.
Союза, 1935. Из дворян.
Образование: Александров
ское воен. училище (1914).
В РКП(б) с 1918. Участник
1-й мировой войны, пору
чик. С начала 1918 в Крас
ной армии, работал в воен. 
отд. ВЦИК; с 05.1918 воен. 
комиссар обороны Московского района; в
06.1918 — начале 1919 команд. 1-й армией Вос
точного фронта; в 01—03.1919 — 8-й армией 
Южного фронта; в 04—11.1919 — 5-й армией; в
02—04.1920 — Кавказским фронтом; в 04.1920—
03.1921 — Западным фронтом; в 03.1921 — 7-й 
армией при подавлении Кронштадтского мя
тежа; в 05.1921 — войсками Тамбовского р-на, 
ликвидировавшими антоновщину. Затем на ком. 
должностях. В 1925—1928 нач. ГШ РККА; с 1931 
зам. наркома по воен. и мор. делам и пред. РВС 
СССР; с 1936 первый зам. наркома обороны 
СССР. Награды: орден Ленина; орден Красного 
Знамени. Арестован органами НКВД по делу о 
«военном заговоре» 22.05.1937. Осужден Спе
циальным судебным присутствием ВС СССР к 
ВМН 11.06.1937. Расстрелян 12.06. 1937. Реаби
литирован поем. 31.01.1957.

ТУЧКОВ Евгений Александрович (1882,
д. Теляково Суздальского уезда Владимирской 
губ. — 1957, г. Москва) — сотр. сов. органов ГБ. 
Образование: 4 класса и годичные общеобразо
вательные курсы; факультет особого назначения 
Центральной школы НКВД, 1939. Работал под
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собным рабочим обувного 
цеха, фабричным контор
щиком. В 1915 мобилизован 
в армию, служил писарем 
в Минске. В 1918 вернул
ся в Иваново-Вознесенск. 
В органах ВЧК: с 07.1918 
следователь губ. ЧК, за

тем нач. юридического отд. В 1919 направлен в 
Уфимскую губ. ЧК, участвовал в качестве ком. 
отряда особого назначения в подавлении кре
стьянского восстания «Черного орла» в Мензе- 
линском уезде. С 1922 нач. 6-го отд. СО ОГПУ. 
Вел разработку патриарха Тихона. В 1932 зам. 
ПП ОГПУ по Уралу. Уволен из органов НКВД
10.1939. В 1931—1947 лектор, ответственный 
секретарь Союза воинствующих безбожников. 
С 1947 на пенсии. Награда: орден Трудового 
Красного Знамени.

ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС Ариадна Владимиров
на (26.11.1869, г. Санкт-Петербург — 12.01.1962,

г. Вашингтон) — писатель, 
критик. Деятель рус. доревол. 
либеральной оппозиции. Чл. 
партии кадетов. В 1917 выеха
ла за границу, с 1918 в Англии; 
в 1951 перехала в Америку. 
Сотрудничала в белоэми
грантской газете «Сегодня», 
вела антисов. пропаганду.

ТЫССКИЙ А.В. — быв. подполк. царской 
армии, артиллерист, состоял на службе в РККА. 
Арестован органами ВЧК во время красного тер
рора. Освобожден из-под стражи по распоряже
нию Ф.Э. Дзержинского 13.09.1918.

ТЮРЕМНЫЙ отдел ВЧК — создан решени
ем ВЧК 18.03.1918. Отд. поручены регистрация и 
охрана арестованных. Зав. Т. о. назначен Евсеев. 
Ему поручено подыскание тюрьмы для аресто
ванных и наблюдение как за тюрьмами, так и за 
арестованными.

ТЮРЕМНЫЙ режим в ВЧК. Решением ВЧК
21.03.1918 было поручено Евсееву найти тюрь
му для более важных контрревол. и создать в 
тюрьме «режим, достойный этих контрреволю
ционеров». 12.09.1918 президиум коллегии отд. 
по борьбе с контрревол. при ВЧК, обсудив ин
струкцию Бутырской тюрьмы, решил разрешить 
личные свидания в исключительных случаях в 
присутствии комиссара и с особым разрешением 
отд., свидания разрешить по отзывам следовате
лей и, если возможно, один раз в неделю, письма 
передавать раз в неделю.

ТЮТЮННИК Юрий (Юрко) Осипович (1891, 
с. Будищи Звенигородского уезда Киевской 
губ. — 20.10.1930, г. Москва) — украинский воен. 
деятель, генерал-хорунжий Украинской народ
ной республики (УНР). Образование: высшее гу

Псковский тюремный замок 
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манитарное, изучал историю 
и украинскую филологию. 
С началом 1-й мировой войны 
окончил воен. училище, по
лучил звание прапорщика. 
В 07.1917 чл. Всеукраинско- 
го сов. войсковых депутатов, 
активный участник антигер
манского восстания. В 1919 

нач. штаба бригады Григорьева, после измены 
Григорьева сов. власти объединился с петлю
ровской армией УНР и сформировал 2 диви
зии, участвовал в походе на Киев, воевал про
тив Южной группы Якира. С 1920 в эмиграции, 
возглавлял Центральный штаб. При поддержке 
польского команд, и французской воен. миссии 
готовил поход в Сов. Украину; 05.11.1921 вместе 
с несколькими польскими дивизиями вторгся на

сов. территорию. Но 17.11.1921 был разгромлен 
дивизиями Г.И. Котовского. Однако продолжил 
борьбу с сов. властью. С помощью агентурной 
комбинации 17.06.1923 (по другим данным —
26.06.1923) Т. вместе с близким пом. выведен в 
территорию Украины («Дело № 39»), арестован. 
Сдал весь архив петлюровского штаба и вызвал 
из-за границы свою семью. 28.12.1923 поста
новлением президиума ВУЦИК амнистирован. 
Некоторое время преподавал тактику в Харь
ковской школе червонных старшин, написал 
воспоминания «С поляками против Украины», 
затем стал киносценаристом и редактором во 
Всеукраинском фотокиноуправлении. 12.02.1929 
вновь арестован органами ОГПУ по обвинению 
в антисов. заговоре и этапирован в Москву. По
становлением коллегии ОГПУ от 03.12.1929 при
говорен к расстрелу. Расстрелян 20.10.1930.



У
УАЙБЕР Фредерик Моор — подданный Ве

ликобритании. В 1918 проживал в Москве, пре
подавал английский язык. 28.06.1918 арестован 
органами ВЧК по обвинению в участии в кон
трревол. организации «Союз союзников» за при
частность к покушению на немецкого посла. Во 
время обыска на его квартире были обнаружены 
листки с зашифрованным текстом, что в по
следующем помогло выяснению обстоятельств 
убийства Мирбаха. На основании постановле
ния Особой следственной комиссии в 07.1918 
из-под стражи освобожден и выслан из пределов 
РСФСР.

УБОРЕВИЧ Иероним Петрович (14.01.1896,
д. Антандрия Ковенской губ. — 12.06.1937,

г. Москва) — сов. военач. В 
РСДРП(б) с 03.1917. Из кре
стьян. Образование: артил. 
училище (1916) — участник
1-й мировой войны, подпо
ручик. В 12.1917 избран ком. 
Револ. рабоче-крестьянского 
полка. В РККА с 1918. В 0 1 -
02.1918 участвовал в боях с 
белогвардейцами и румын

скими оккупантами; с 08.1918 инструктор артил. 
на Северном фронте и командир тяжелой бата
реи; в 12.1918—09.1919 команд. 18-й стрелк. ди
визией; в 10.1919—02.1920 команд. 14-й армией; 
в 04-07.1920 -  9-й армией; в 11 -12.1920 -  14-й 
армией; в 01—04.1921 пом. команд, войсками 
Украины и Крыма; с конца 04.1921 при пода
влении антоновщины заместитель команд, вой
сками Тамбовской губ. Летом 1921 командовал 
войсками Минской губ., руководил разгромом 
банд С.Н. Булак-Балаховича. В 08.1921—08.1922 
команд. 5-й армией и войсками Восточно- 
Сибирского ВО; в 08—11.1922 воен. министр и 
главнокоманд. Народно-революционной армией 
ДВР, чл. Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). В 
дальнейшем на команд, должностях. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Звание: командарм 1-го ранга. На
грады: 3 ордена Красного Знамени; почетное ре
вол. оружие. Арестован 29.05.1937. Приговорен 
Специальным судебным присутствием Верхов

ного суда СССР к ВМН 11.06.1937. Расстрелян
12.06.1937. Реабилитирован поем. 31.01.1957.

УВАРОВ Василий Иванович (1884, д. Пав
ловская Палинской вол. Великоустюгского уез

да Вологодской губ. — ?) — 
участник револ. движения 
в России, сотр. сов. органов 
ГБ. В РСДРП с 1905. В 1917 
в Красной гвардии Вологды. 
Участник установления сов. 
власти в губ. С 04.1918 пред. 
Вологодского губ. ревтри
бунала; в 07.08—17.08.1918 
председ. Вологодской губ. 

ЧК; затем на руководящей парт, и сов. работе. 
В 1935 вышел на пенсию.

УВОЛЬНЕНИЕ сотрудников органов ВЧК.
Производилось пред. ВЧК, ПП ВЧК и нач. губ. 
ЧК по представлению упр. делами или нач. со
ответствующего отд., и обязательно о каждом 
увольнении сообщалось в Упр. делами ВЧК 
для отдачи в приказе. 15.12.1920 пред. ВЧК по
ручил Г. Г. Ягоде урегулировать вопрос приема и 
увольнения сотр., указав, что «без согласия за
ведующих отделами или управлениями никоим 
образом ни увольнять, ни навязывать им. Не
обходимо это точно определить, чтобы не было 
трений. Кроме того, необходимо урегулировать 
взаимоотношения между Административно- 
организационным управлением и отделами (Сам
соновым, Благонравовым, Артузовым). Проект 
положений по этим двум вопросам представьте 
мне». Инструкция о порядке приема и уволь
нения сотр. ВЧК была утверждена пред. ВЧК
19.12.1920. В ней было указано, что новые со
трудники увольняются нач. отд. Это решение 
утверждается приказом пред. ВЧК или упр. дела
ми; при несогласии на утверждение упр. делами 
сотр. вопрос переносится на решение Президиу
ма ВЧК. В приказе ВЧК от 18.05.1921 № 143 об
ращено внимание органов ВЧК на увольнение 
без права поступления на службу в эти органы, 
т.к. это «кладет пятно на репутацию увольняемо
го». ВЧК предложила «относиться к наказаниям
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такого рода осмотрительно и осторожно и для 
единообразного применения этого наказания 
руководствоваться следующим: 1) исключению 
подлежат сотрудники: а) за негодность для ра
боты в ЧК; б) за халатное отношение к служеб
ным обязанностям; в) за упущения по службе; 
г) за неисполнение законного распоряжения 
нач.; д) за поведение, позорящее звание чеки
ста; е) за преступление. По возникновении дела 
сотр. отстраняется от занимаемой должности, а 
дело передается в следственную часть для про
изводства следствия. По окончании следствия и 
при заключении следователя дело направляется 
в коллегию органа ЧК, которая выносит оконча
тельное решение»*.

Примечание. * Сотрудники, недовольные решением 
коллегии, могли апеллировать в ВЧК. Списки уволенных 
сотрудников по постановлению коллегии ЧК вместе с 
личными делами направлялись в ВЧК; все уволенные из 
органов ВЧК заносились в списки, которые регулярно 
рассылались на места.

УГАРОВ Н.Ф. — сотр. сов. органов ГБ. 
С 02.12.1921 нач. бюро виз ИНО ВЧК.

УГОЛОВНЫЙ розыск — отраслевая служба 
орг. внутренних дел, которая обязана проводить 
опер.-разыскные и др., предусмотренные зако
ном мероприятия по раскрытию преступлений, 
розыск лиц, скрывающихся от орг. дознания 
следствия и суда, предупреждение и пресече
ние преступлений, поиск пропавших без вести 
и решать другие задачи. Как орг. дознания УР 
может возбуждать уголовные дела и произво
дить следственные действия в соответствии с 
действующим уголовно-процессуальным зако
нодательством.

УДОСТОВЕРЕНИЕ сотрудника ВЧК — доку
мент, удостоверящий принадлежность сотрудни
ка к ВЧК. Бюро ВЧК 20.05.1918 объявило сотр. 
ВЧК, что с 01.07.1918 У. будут меняться. Было 
предложено Евсееву, Ильину, Ксенофонтову вы
работать образцы. В последующем У. выдавались 
только через комиссию, а не через отд.

УЕЗДНАЯ чрезвычайная комиссия — создана 
постановлением коллегии ВЧК об образовании 
губ. и уезд. ЧК 18.03.1918. 2-я Всерос. конфе
ренция ЧК определила их права и обязанности. 
Приказом ВЧК N9 37 17.09.1918 указано, что в 
иногороднем отд. УЧК не должно быть, а отд. 
по борьбе с контрревол. и преступлением по 
должности обязательно должны быть совмеще
ны в одном отд., обязанности хоз. отд. и комен
датуры совмещаются в один отд. УЧК для сбора 
сведений должна связываться с коммунистами, 
которые давали необходимую информацию. 
УЧК была обязана наблюдать за револ. поряд
ком в своем уезде, не допускать контрревол. 
агитации, следить за буржуазией, контрревол. 
элементами, производить дознание, предупре
ждать и пресекать происки врагов. Руководи
тель УЧК предоставлял доклад о своей работе в 
губ. ЧК каждые две недели. УЧК имела общую 
коллегию из 3 чел. При УЧК не было отд., а 
были столы: контрревол., должностных пре
ступлений, спекулятивный, транспортный и 
др. В штатах УЧК состояли: пред., зам. пред., 
3 следователя, 10 комиссаров-разведчиков, де
лопроизводитель, журналист, 2 канцеляриста, 
регистратор и информатор, машинистка, 2 по
сыльных. Постановлением ВЦИК от 24.01.1919 
УЧК упразднены.
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Удостоверение сотрудника Курской губЧК 
Поортан В.В.

УЕЗДНОЕ политбюро. См.: Политбюро уезд, 
милиции.

УЗЛИКОВ Андрей Петрович (1894, Москва — 
1962, Москва) — рук. сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи сапожника. Русский. В РКП(б) с 12.1919. 
Образование: 1 класс Хамовнического гор. на
чального училища, 1903—1904. Кубовщик в

трактире Яковлева, Москва, 09.1905—05.1909; 
чернорабочий наф-ке Грязева, Москва, 05.1909— 
06.1912; чернорабочий на ф-ке Ленова, Москва, 
06.1912—10.1914. В армии: рядовой 53-го Волын
ского полка, 10.1914—05.1915; попал в австрий
ский плен, 05.1915; военнопленный на угольных 
шахтах, г. Татабанья, Венгрия, 05.1915—07.1916; 
сидел в лагере для военнопленных, г. Эстер- 
гом, Венгрия, 07—12.1916; военнопленный 
на угольных шахтах, г. Татабанья, Венгрия,
12.1916—11.1918. В РККА: секретарь военкома 
арт. склада в Кремле, Москва, 12.1918—12.1919; 
секретарь военкома 2-го запасн. пех. полка,
12.1919-04.1920. В органах ВЧК: сотр. ВЧК, 
Москва, 04—07.1920; сотр. Алтайской губ. ЧК,
07—09.1920; нач. политбюро ЧК Славгородско- 
го уезда, 09.1920—08.1921; нач. Славгородской 
уезд, милиции, 09.1920—08.1921; нач. политбюро 
ЧК Калачинского уезда, 08—12.1921; нач. по
литбюро ЧК Тарского уезда, 12.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Западной 
Сибири, Калужской обл., ОО МВО. В НКВД в 
1934—1938: Москва, Калининская обл., Казах
стан, Фрунзенская обл. Уволен в запас НКВД с
01.04.1940. В запасе до 10.03.1941. Затем в упр. 
строительства НКВД—МВД Нижне-Амурской 
обл., Южно-Сахалинской обл. Затем: зам. нач. 
отд. спец. поселений МВД СССР до 18.02.1948. 
Звание: полковник. Награды: орден Красного 
Знамени; орден Красной Звезды; знак «Почет
ный работник ВЧ К-ГП У  (XV)». Уволен в запас 
МВД с 10.06.1948.

УЛЬДРИК Федор Давыдович (06.08.1901,
д. Вельдзен Гольдингенского у. Курляндской 
губ. — после 1936) — сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. Латыш. В 0 4 -
OS. 1917 чл. партии анархистов-коммунистов. 
В РСДРП(б) с 10.1918. Образование: 4-классное 
гор. училище (экстерном). В 1915—1916 в связи 
с оккупацией немцами Курляндской губ. семья 
перебралась в Петроград; подметальщик на му
комольной мельнице «Мордух», г. Петроград; 
ученик, подручный шлихтовальщика, шлихто
вальщик на фабрике «Торнтон», г. Петроград; 
рабочий на судостроительном заводе; батрак в 
имении «Раскосо», Петроградская губ.; фасов
щик на аптекарском складе братьев Сегаль в 
Петрограде, уволен за неповиновение началь
ству; с дек. 1916 пом. химика в изготовлении
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красок в лаборатории «Гольдберг»; безработ
ный; в 1917—1918 рабочий в продовольственной 
управе Литейного р-на в Петрограде. В РККА в 
1918—1920: рядовой, парторганизатор 1-го ба
тальона 50-го стрелк. полка; два раза был легко 
ранен. Лечился в госпитале в Петрограде; ин
структор продовольственной управы Литейного 
р-на, г. Петроград; зам. упол. Петроградского 
комиссариата продовольствия по Костромской 
губ. В органах ВЧК: с 10.1920 секр. упол. Петро
градской ЧК; в 1920—1921 упол. р-на Петроград
ской ЧК; зав. подотд. летучей ревизии Петро
градской ЧК; нач. разведки 10-го пограничного 
отд., г. Остров; пом. нач. 2-го пограничного ОО, 
г. Петрозаводск; зам. нач. ОО Карельского 
фронта, уполн. 2-го особого пограничного отд. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД Ка
релии, Архангельска, пограничных войсках, губ. 
отд. Мурманска, Карелии, Средней Азии. Награ
ды: орден Трудового Красного Знамени Таджик
ской ССР; знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(XV)». Уволен из НКВД 08.02.1936 «за системати
ческое пьянство, хищения, растраты и подлоги». 
Арестован. Приговорен ВК ВС СССР 27.06.1936 
к 5 годам лагерей.

УЛЬРИХ Василий Васильевич (13.07.1889, 
г. Рига — 07.05.1953, г. Москва) — гос. деятель, сотр.

сов. органов ГБ. В РСДРП 
с 1908. С 1918 зам. зав., зав. 
финансовым отд. НКИД 
РСФСР, затем военком шта
ба внутренней охраны Ре
спублики. В 1920—1922 нач. 
отд-я ОО, контрразвед. отд. 
ОГПУ СССР; одновременно 
на работе в судебных орга
нах. 15.10.1923 освобожден от 
должности зам. нач. КРО ГПУ 

и направлен на работу в судебные органы. С 1924 
пред. Воен. коллегии Верховного суда РСФСР; с 
1926 пред. ВК ВС СССР. С 1938 на препод. работе.

УЛЬЯНИН Владимир Петрович (1883—1920, 
г. Москва) — из дворян Мос. губ. Полковник ГШ. 
Участник боев с большевиками в 10.1917 в Мо
скве, после нач. штаба Московского ВО. В 1918 
мобилизован большевиками, возглавлял подполь
ную организацию. Решением внесудебной трой
ки ВЧК от 13.01.1920 по докладу Я.С. Агранова за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу.

УМАНСКИЙ Михаил Васильевич (Пон- 
сберг Маврикий Карлович) (1899, г. Тернополь —
21.06.1937) — из семьи служащего. В 1918—1919 
чл. Бунда, с 1920 в КП Галиции. В ВКП(б) с 1926. 
В органах ВЧК: сотрудник ИНО ВЧК. В даль
нейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ОГПУ-НКВД. Далее зам. зав. 
отделом фотохроники в тресте «Союзфото». Аре
стован 27.04.1937. Приговорен «в особом поряд
ке» 21.06.1937 к ВМН. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован поем. 15.09.1961.

Барон УНГЕРН-НГГЕРНБЕРГ Роман Фе
дорович) (Унгерн - Штернберг фон Пилькау) (22.

01.1886, о. Даго, ныне Хий- 
маа — 15.09.1921, г. Ново- 
николаевск, ныне Новоси
бирск) — барон, один из рук. 
контрревол. в Забайкалье и 
Монголии, ген.-лейт. Обра
зование: Павловское воен. 
училище (1908); назначен 
в Забайкальское казачье 
войско. Участник 1-й миро

вой войны 1914—1918; за уголовное преступле
ние осужден на 3 года крепости, освобожден во 
время Февральской револ. В 08.1917 направлен
А.Ф. Керенским в Забайкалье для формирова
ния белогвардейских частей. Во время Граждан
ской войны команд. Конно-азиатской дивизией. 
В 1920 ушел в Монголию и в 02.1921 занял Ургу 
(ныне Улан-Батор). В 05.1921 вторгся на сов. тер
риторию, но был разбит в районе Троицкосавска 
(ныне Кяхта) частями Красной армии и мон
гольскими револ. войсками. 21.08.1921 выдан 
монголами и по приговору Сибирского ревтри
бунала расстрелян.

УНШЛИХТ Иосиф Станиславович (19.12. 
1879, г. Млава Полоцкой губ. — 29.07.1938, г. Мо

сква) — сов. гос. деятель, 
рук. сотр. сов. органов ГБ. 
В РСДРП(б) с 1900. Из се
мьи служащего. Поляк*. Об
разование: среднее техн.,
г. Варшава; по специальности 
электротехник. В 1900 всту
пил в Социал-демократию 
Королевства Польши и Лит

вы (в 1906 вошла в РСДРП), большевик. Делегат 
двух съездов РСДРП; чл. Варшавского окружкома
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И. С. Уншлихт с сотрудниками секретариата ГПУ

СДПЛ; чл. Лодзинского окружкома СДПЛ; чл. 
крайкома СДПЛ; арестован в 1902, сидел в тюрь
ме; подвергался арестам в 1903, 1905, 1907, 1909, 
1913; в 1916 осужден к поселению в Сибирь; от
бывал ссылку в Иркутской губ., 1916—1917; чл. 
Иркутского комитета РСДРП(б), 02—04.1917; 
чл. Петроградского сов., 04.1917—03.1918; член 
ЦК СДПЛ, 1917; чл. Петроградского ВРК, 10— 
11.1917;в 1917—1918зав. финансовым отд. ВЦИК; 
чл. коллегии НКВД РСФСР; комиссар НКВД 
РСФСР по делам иностранных граждан; комис
сар Псковского участка (немецкий фронт); пред. 
Коллегии по делам пленных и беженцев (Центро- 
пленбеж) Наркомата по воен. делам РСФСР, 24— 
29.04.1918; комиссар по делам военнопленных 
Петроградской трудовой коммуны; нарком воен. 
дел Белорусско-Литовской Республики, 02— 
04.1919; чл. ЦК Белорусско-Литовской КП(б),
02—09.1920; чл. РВС Белорусско-Литовской 
армии, 27.04—21.06.1919; чл. РВС 16-й армии,
21.06—11.12.1919; чл. РВС Западного фронта, 
12.1919; упол. Регистрационного упр. Полевого 
штаба РККА на Западном фронте. В ВЧК: зам. 
пред. ВЧК, 05.04.1921-6.02.1922; чл. Прези
диума ВЧК, 05.04.1921-06.02.1922; пред. МЧК,
08.11.1921—06.02.1922; по его предложению соз

дано спец. бюро по ведению активной развед
ки — дезинформации противника. В дальнейшем 
зам. пред. ГПУ, чл. коллегии НКВД РСФСР. С
09.1923 на рук. воен. работе, чл. РВС СССР, нач. 
снабжения РККА, зам. наркома СССР по воен. 
и мор. делам, пред. Высшей аттестационной ко
миссии РККА. Одновременно с 01.1927 пред. 
ОСОАВИАХИМа СССР. Затем нач. Гл. упр. граж
данского флота, зам. пред. ВСНХ СССР; зам. 
пред. Госплана СССР; гл. арбитр при СНК СССР; 
нач. Гл. упр. гражданского флота при СНК СССР; 
секретарь ЦИК СССР. Кандидат в чл. ЦК ВКП(б) 
(1925-1937). Избирался чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
В 1935 избран секретарем Союзного сов. ЦИК 
СССР. Награды: орден Красного Знамени; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)». Арестован 
органами НКВД 11.06.1937 по делу «антисовет, 
троцкистской воен. организации в Красной ар
мии». Осужден ВК ВС СССР 28.07.1938 к ВМН. 
Расстрелян на следующий день. Решением ВК ВС 
СССР от 10.03.1956 реабилитирован поем.

Примечание. *По данным Департамента полиции 
МВД, проходит как еврей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по наружному на
блюдению следственно-разыскной части СОО губ.
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ЧК. «Инструкция об организации и работе мест
ных органов ВЧК» от 15.02.1920 определила, что 
во главе НН стоит упол., подчиненный непосред
ственно зав. СО, работающий вне помещения 
Комиссии и поддерживающий связь по прямому 
проводу и через своего делопроизводителя. На
ходящиеся в его распоряжении секр. агенты раз
деляются на три группы, каждая располагается в 
секр. квартире. Во главе группы — ст. по группе, 
получающий от упол. НН задание и наблюдаю
щий за ее исполнением. Для обслуживания ма
териальных нужд НН создается вне Комиссии 
хоз. аппарат с гардеробом и парикмахером. При 
упол. по НН состоит зав. техн. столом, который 
изготовляет документы для выполнения секр. за
даний и собирает музейный материал.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по политическим 
делам и шпионажу следственно-разыскной части 
СОО губ. ЧК. В «Инструкции об организации и 
работе местных органов ВЧК» от 15.02.1920 от
мечалось, что обязанностью данного упол. было: 
а) выяснение личного состава полит, партий и 
групп; б) регистрация их по карточной систе
ме; в) установление фотографий и словесно
го портрета всех чл. антисовет, партий и групп; 
г) установление адресов отд. лиц и организаций 
и регулярная проверка их адресов; д) сбор всего 
печатного материала и докладов об установле
нии агитации этих партий; е) наблюдение за эво
люцией этих партий и влияние в направлении 
раскола; ж) использование секрет, агентов для 
осведомления внутренней жизни партии; з) опе- 
рат. руководство арестами и обысками преступ
ных организаций, групп и лиц; и) составление 
заключения по делам преступных организаций, 
групп и лиц для представления на утверждение 
коллегии ЧК. Уполн. должен был иметь конспи
ративную квартиру, где принимал доклады секр. 
агентов через своих пом. или лично. В своей ра
боте упол. могли пользоваться помощью отд-й 
СО через зав., как то: наружным наблюдением, 
статистикой, регистр, и опер, частями.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по спекуляции, 
преступлениям по должности и по общим де
лам следственно-разыскной части СОО губ. ЧК.
В «Инструкции об организации и работе мест
ных органов ВЧК» от 15.02.1920 указано, что в 
обязанность У. входит рук. розыском, арестом и 
следствием по этим делам. Он имеет секр. квар

тиру, где принимает доклады секр. агентов через 
своих пом. или лично. В своей работе У. пользу
ются служебными отд-ми СО через зав., как то: 
НН, статистикой, регистр, и опер, частями.

УПРАВЛЕНИЕ войск ВЧК — образовано 
приказом ВЧК № 91 от 11.04.1921. Осуществляло 
руководство войсками ВЧК, ведало их формиро
ванием, распределением и учетом частей войск. 
В состав У. в. входили: секретариат, полит, секре
тариат (Посекр) и отделы — строевой, оператив
ный, инспекторский и пограничной охраны.

УПРАВЛЕНИЕ делами ВЧК — структурное 
подразделение центрального аппарата ВЧК. 
К началу 1919 в него вошли отд.: автомобиль
ный, тюремный, общий, стол личного состава 
и комендатура. В связи с реорганизацией адм.- 
упр. аппарата ВЧК приказом ВЧК от 13 сентя
бря № 112 образовано У. д. ВЧК. В его состав на 
правах отд. вошел учетно-регистрационный отд. 
Нач. У. д. стал Г.Г. Ягода. В числе задач У. д. был 
определен контроль за входящей и исходящей 
корреспонденцией «общего характера». При
казом ВЧК от 01.12.1920 № 149 У. д., существо
вавшие в составе ОО и ТО, были влиты в единое 
У. д. ВЧК. На 01.01.1921 У. д. состояло из жур
нального стола, шифровального бюро, отд. лич
ного состава.

УПРАВЛЕНИЕ делами ОО ВЧК — создано
03.11.1919. Упр. делами ОО ВЧК стал Г.Г. Ягода. 
Приказом ВЧК от 01.12.1920 № 149 У. д. ОО ВЧК 
вошло в Упр. делами ВЧК.

УПРАВЛЕНИЕ лагерями (комиссия) при
ВЧК — образована 05.09.1919 для выработки 
условий содержания в тюрьмах, лагерях и др. ме
стах заключения. Ее возглавил Ф.Д. Медведь.

УПРАВЛЕНИЕ ЧК и особых отделов Всеу- 
краинского ревкома (г. Киев) — создано реше
нием Всеукраинского ревкома в 12.1919. Ре
шением ВУЦИК 17.03.1920 преобразовано в 
ЦУПЧРЕЗКОМ. Начальник управления:
В.Н. Манцев (12.1919-17.03.1920).

УПРАВЛЯЮЩИЙ делами ВЧК. По при
казу ВЧК № 168 от 20.12.1920, подписанному 
Ф.Э. Дзержинским, «в порядке распределения 
работ президиума вменить в обязанность упр.
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делами ВЧК общее руководство и наблюдение 
за работой Административно-организационного 
управления ВЧК».

УРАЛЕЦ (Кетов, Уралец-Кетов) Александр 
Константинович (1902, д. Медведка Пермской 
губ. — 06.1985, г. Москва) — из семьи токаря. Рус
ский. В РКП(б) с 1919. Образование: начальное 
училище при Мотовилихинском з-де, 1914; губ. 
совпартшкола, 1919; рабфак Технологического 
ин-та, Харьков. Рабочий-клеймовщик на казен
ном орудийном з-де, пос. Мотовилиха, 07.1915— 
09.1917; безработный, Пермь, 09.1917—05.1918; 
чернорабочий, станц. Пермь, 05—09.1918; техн. 
сотр. Уральского обкома РКП(б) и Пермского 
губкома РКСМ, 09.1918—02.1919; рядовой 1-го 
Петроградского стр. полка, 02—04.1919; пред. 
Мотовилихинского райкома Пермского горко
ма РКСМ, 04—11.1919; инструктор-организатор 
ЦК РКСМ, Курск, 11.1919-02.1920. В органах 
ВЧК: сотр. Пермской губ. ЧК, 06—07.1920; нач. 
пикета ОО 16-й армии, 07—12.1920; уполн. ОО
1-й Конной армии, Екатеринослав, 12.1920—
05.1921 ; уполн. ОО Украинского ВО, Харьков,
05.1921 —02.1922. В дальнейшем проходил службу 
на различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
УССР. В НКВД-М ВД в 1934-1941: нач. Криво
рожского гор. отд.; зам. нач. УНКВД Сталинград
ской обл.; нач. УНКВД Мурманской обл.; нач. 
ОО НКВД Северного флота; зам. нач. Волжско
го ИТЛ НКВД. В годы Великой Отечественной 
войны: зам. нач. 3-го упр. оборонительных работ 
НКО СССР. Затем в системе ИТЛ НКВД. Уволен 
в запас с 22.10.1955 по фактам дискредитации. 
Звание: полковник ГБ. Награды: 2 ордена Лени
на; 3 ордена Красного Знамени; орден Трудового 
Красного Знамени; 2 ордена Красной Звезды; 
орден «Знак Почета»; 8 медалей; знак «Почет
ный работник ВЧ К -ГП У  (XV)». Далее работал 
на должностях: зам. директора предприятия п/я 
№ 3394 М-ва среднего машиностроения СССР; 
замдиректора ВНИИ неорганических материа
лов, Москва. На пенсии с 03.1976.

УРАЛОВ (Кисляков) Сергей Герасимович
(13.10.1893, пос. Миасский Завод Оренбург
ской губ. — 23.06.1969, г. Москва) — сов. парт, 
и гос. деятель, рук. сотр. сов. органов ГБ. Чл. 
РСДРП(б) с 1914. Из купеческой семьи. Обра
зование: химико-механическое училище (1917). 
За револ. деятельность подвергался репресси

ям царского правительства. 
В период Февральской револ. 
1917 агитатор МК РСДРП(б), 
затем секретарь гор. органи
зации РСДРП(б) в Саратове. 
С 07.1917 чл. Центрального 
сов. фабрично-заводских 
комитетов в Петрограде. Во 
время Октябрьского воору
женного восстания командо

вал вооруженным отрядом, занявшим типогра
фию «Русской воли», где начала печататься газета 
«Правда». После Октябрьской револ. пом. ко
миссара по делам печати в Петрограде, затем ра
ботал в ВСНХ. Летом 1918 по личному указанию
В.И. Ленина руководил устройством заграждений 
на Северной Двине с целью не допустить интер
вентов к Петрограду. В органах ВЧК: с 12.1918 ин
спектор для особых поручений ВЧК, одновремен
но в 03.1919—1922 чл. коллегии ВЧК, ПП ВЧК в 
Сибири, нач. ЧК при Сибирском ревкоме, пред. 
Омской губ. ЧК, затем секретарь и нач. регистра
ционного отд. ВЧК. В дальнейшем на хоз. работе. 
Чл. ЦКК РКП(б). Чл. Комиссии сов. контроля. 
Участник Великой Отечественной войны. Имел 
звание «Почетный чекист».

УРАЛЬСКАЯ губ. ЧК (г. Уральск) — создана 
на базе Уральской обл. ЧК в 08.1920; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: И.А. Кадушин (08—09.1920); В.Я. Долгов 
(22.09.1920-02.1921); Николаев (02.1921-
01.03.1921); В.М. Круковский (04.1921—
13.05.1921); В.В. Шишков (05.1921-01.1922); 
H.A. Долгирев (01.1922-06.02.1922).

УРАЛЬСКАЯ обл. (губ.) ЧК (г. Уральск) -  
образована решением Уральского облревко- 
ма 08.1919, по другим источникам, 10.08.1919. 
В 08.1920 в связи с преобразованием обл. в губ. пе
реименована в губ. Председатели: И.И. Андреев 
(08-09.1919); С.М. Штыб (09.1919-12.03.1920); 
И .А. Кадушин (02.03-08.1920).

УРИЦКИЙ Михаил (Моисей) Соломо
нович (14.01.1873, г. Черкассы — 30.08.1918,
г. Петроград) — участник револ. движения в 
России, рук. сотр. сов. органов ГБ. Из семьи 
купца. Еврей. В РСДРП с 1898. Образование: 
прогимназия, г. Черкассы; гимназия, г. Белая 
Церковь; прослушал курс юридического фа
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культета Императорского 
университета Св. Владими
ра, г. Киев, 1897. Отец рано 
умер. Воспитывался матерью 
в старом религиозном духе, 
изучал Талмуд и Тору; под 
влиянием сестры увлекся рус. 
литературой. Во время учебы 
зарабатывал на жизнь урока

ми; в 1897 включился в револ. движение, всту
пил в социал-демократический кружок; при
зван в армию в 1897, на 8-й день службы был 
арестован по обвинению в принадлежности к 
социал-демократической организации; вел ре
вол. работу в Украине; арестован в 1899; выслан 
в Якутскую обл.; отбывал ссылку в Якутской 
обл., 1900—1905; в 1905 из ссылки прибыл в Пе
тербург; вел револ. работу, арестован и выслан 
в Вологодскую, а затем в Архангельскую губ. 
По возвращении из ссылки вел револ. работу; 
арестован, сидел в тюрьме. В 1914—1917 в эми
грации в Германии и Дании; примыкал к мень
шевикам, сотрудничал в их печатных органах, 
затем перешел во фракцию РСДРП (интернаци
оналистов); участвовал в издании газеты «Наше 
слово». В 13.03.1917 вернулся в Россию. На 
VI съезде РСДРП (б) принят в партию больше
виков. Был гласным Гор. думы Петрограда, чл. 
постоянной юридической комиссии, делегатом 
Всероссийского демократического совещания. 
Чл. Петроградского ВРК, 10.1917—15.12.1917;
16.10.1917 введен в состав Военно-револ. парт, 
центра по подготовке и проведению восстания. 
Чл. штаба Петроградского ВРК (20.10— 11.1917); 
чл. исполнительной комиссии Петроградского 
ГК РСДРП(б), 17—30.08.1918; комиссар Петро
градского ВРК по Министерству иностранных 
дел, 10—11.1917; с 19.12.1917 комиссар Всерос. 
комиссии по делам созыва Учредительного со
брания; комиссар Петроградского ВРК по делам 
созыва Учредительного собрания, 11—12.1917; 
чл. коллегии НКВД РСФСР. В органах ВЧК: чл. 
ВЧК, 12.1917-30.08.1918; в конце 01.1918 на 
время краткосрочного отпуска Ф.Э. Дзержин
ского СНК назначил У. врид пред. ВЧК; зав. отд. 
по борьбе с контрревол. СНК Петроградской 
трудовой коммуны, 10.03—15.03.1918; пред. 
Петроградской ЧК, 15.03—29.04.1918; левый 
коммунист, 1918; чл. комитета обороны г. Пе
трограда, 25.02—03.1918; комиссар внутренних 
дел Сов. комиссаров Северной обл., г. Петро

град, 29.04—30.08.1918; пред. ЧК при Сов. ко
миссаров Северной обл., 29.04—30.08.1918; 
чл. ЦК РСДРП(б) (VI съезд); кандидат в чл. 
ЦК РСДРП(б) (VII съезд). Убит террористом 
JI. Каннегисером в Петрограде 30.08.1918.

УРКАРТ Лесли (1874—1933) — английский 
финансист и пром., горный инженер. Один 
из организаторов воен. интервенции и эко
ном. блокады против Сов. России. Был пред. 
«Общества кредиторов России». В 1921—1922 
вел переговоры с сов. правительством о полу
чении концессии на свои прежние владения в 
России.

УСОВ Д.В. (1888—1939) — сотр. сов. орга
нов ГБ. В РКП(б) с 1918. Работал в ревтрибу
нале Московско-Казанской ж. д. В 1919—1920 
чл. коллегии УТЧК Московско-Казанской ж.
д., зам. пред. Петроградской и Киевской РТЧК. 
С 1921 зам. нач. ТО ВЧК, чл. Воен.-транспортной 
коллегии Верховного суда. С 1926 по совме
стительству являлся нач. транспортной школы 
ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского.

УСПЕНСКИЙ Александр Иванович (02.1902, 
с. Верхний Суходол Алексинского уезда Тульской 
губ. — 28.01.1940) — рук. сотр. сов. органов ГБ. 
Из семьи сторожа-лесника. Русский. В РКП(б) с
09.1920. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. Депутат Верховного Совета УССР 1-го 
созыва. Образование: начальное училище, Верх
ний Суходол, 1910—1912; 2-классное училище, 
Тула, 1913—1915; 2 класса духовного училища, 
Тула, 1915—1917. Секретарь Суходольского вол. 
комбеда, зав, отд. печати, 02.1918—05.1919; нач. 
Алексинской районной милиции, 05.1919-
OS. 1920. В органах ВЧК: секретный уполн., 
уполн. и нач. информации политбюро ЧК Алек
синского уезда, 08.1920—02.1922. В дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в 
органах ГПУ—ОГПУ в Тульской губ., на Урале, 
Московской обл. В НКВД в 1934—1938. По
следние должности: нач. УНКВД Оренбургской 
обл.; нарком внутр. дел УССР. Звания: комис
сар ГБ 3-го ранга. Награды: орден Ленина; ор
ден Красного Знамени; медаль «XX лет РККА»; 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)»; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГП У  (XV)». Бежал 
из Киева и скрылся, 14.11.1938*; проживал не
легально под Москвой. Арестован 15.04.1939 в
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г. Миассе Челябинской обл. Приговорен ВК ВС 
СССР 27.01.1940 к ВМН. Расстрелян 28.01.1940. 
Не реабилитирован.

Примечание. *В служебном кабинете оставил записку: 
«Труп ищите в Днепре». Однако был объявлен во всесо
юзный розыск. Ориентировка для его задержания была 
направлена в территориальные, транспортные органы и 
погран. отряды НКВД.

УСПЕНСКИЙ И.В. — сотр. сов. органов ГБ. 
В 1917—1918 комиссар ВЧК.

УСТАВ ВЧК. 21.02.1918 ВЧК поручила Фоми
ну, Полукарову и Другову детально разработать У. 
и выдвинуть на рассмотрение ВЧК к следующе
му заседанию. 26.02.1918 по докладу Полукарова 
об У. ВЧК поручила дополнить У. некоторыми 
новыми положениями с учетом специфики ра
боты сотрудников ВЧК.

УТГОФ-ДЕРЮЖИНСКИЙ Владимир 
Львович (1887—07.10.1937) — участник ре
вол. движения в России. Эсер с 1906, чл. ЦК 
ПСР. Из дворянской семьи. Отец являлся жан
дармским генералом. Арестовывался царской 
охранкой за принадлежность к боевой органи
зации эсеров и осужден к 4 годам 9 месяцам за- 
лючения в крепости. После Февр. революции 
избран в Петроградский совет рабочих и сол
датских депутатов. Чл. ЦК ПСР. За террори
стическую деятельность в годы Гражданской 
войны в 08.1922 осужден Верховным трибуна
лом на 5 лет тюремного заключения. 11.01.1924 
постановлением Президимуа ЦИК СССР срок 
заключения сокращен до 2,5 года. После отбы
тия этого срока высылался в Тюменть, Камень- 
на-Оби. Постановлением тройки УНКВД 
по Новосибирской области от 07.10.1937 по 
обвинению в участии «в контрреволюцион
ной эсеровско-монархической повстанческо- 
террористической организации» приговорен к 
расстрелу. Расстрелян в тот же день. Реабили
тирован поем.

УТКИН В А  (1887-1925) -  сотр. сов. ор
ганов ГБ. Чл. РСДРП(б) с 01.1918. В ВЧК с
28.02.1918, комиссар при Президиуме ВЧК, чл. 
коллегии ГПУ.

УФИМСКАЯ губ. ЧК (г. Уфа) — образована 
решением ГИК 22.05.1918. В связи с оставлени

ем Уфы Красной армией 06.07.1918 ЧК эвакуи
ровалась; после освобождения города 31.12.1918 
возвратилась в Уфу. В 02.1919 в связи со сда
чей Уфы ЧК эвакуировалась в Балашов, а за
тем в 04—06.1919 временно не работала. После 
освобождения Уфы Красной армией в 06.1919 
продолжила свою деятельность; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председате
ли: Рофанов (22—27.05.1918); П.И. Зенцов 
(27.05—09.1918); И.П. Павлуновский (12.1918—
02.01.1919); Михайлов (02.01.1919-1919);
Э.П. Белов (1919—06.1919); H.A. Долгирев 
(06.1919-1919); С.Т. Галкин (1919-08.1919); 
П.И. Зенцов (09.1919-03.1920); М.К. Елома- 
нов (03—05.1920); А. Галдин (05.1920—1920); 
К.В. Рындин (06.1920—03.07.1920); С.Т. Галкин 
(03.07.1920-06.02.1922).

УЧАСТКОВЫЙ пограничный отдел ЧК —
создан решением 2-й Всерос. конференции ЧК
01.12.1918. В него входили: зав., его зам., секре
тарь, канцелярист, 2 машинистки, 3 следователя, 
14 разведчиков, комиссаров (один из них ст.).

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ отдел.
См.: Упр. делами ВЧК. Учетно-регистрационный 
отд. ВЧК.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ собрание — в России 
парламентское учреждение. Впервые идею со
зыва У. с. выдвинули декабристы. Лозунг созыва 
У. с. был включен в программу РСДРП. Идея У. 
с. стала популярной особенно после Февр. рево
люции 1917. Врем, правительство препятство
вало созыву, боясь, что оно даст большинство 
крестьянам. После победы Окт. революции 1917 
большевики подтвердили дату выборов, которые 
состоялись в 11—12.1917. В условиях начавшейся 
Гражданской войны участвовало в голосовании 
около половины избирателей, из них голосова
ло 23,9 % за большевиков, 40 % за эсеров, 2,3 % 
за меньшевиков, 4,7 % за кадетов. Большевики 
достигли успехов в Петрограде, Москве, на Сев. 
и Зап. фронтах, на Балтийском флоте. Контрре
волюция вела борьбу с большевиками под ло
зунгом «Вся власть Учредительному собранию». 
Она создала «Союза защиты Учредительного со
брания». При открытии У. с. в Таврическом двор
це в Петрограде из 715 делегатов присутствовало 
410, преобладали эсеры во главе с В. Черновым. 
У. с. отказалось признать декреты сов. власти, и
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День открытия Учредительного собрания. Демонстрация. Петроград. 05.01.1918г

большевики покинули заседание. Утром 6.01.за
седание было закрыто по требованию караула. 
В ночь с 06 на 07.01.1918 ВЦИК принял декрет о 
роспуске У.с.

УШАКОВ А.К. — быв дворянин и быв. зав. 
царским гаражом. После Октябрьской револ. рабо
тал нач. гаража автобазы СНК. В 11.1919 арестован 
органами ВЧК по обвинению в хищении автомо

бильного имущества и горючей смеси и в 12.1919 
приговорен к 5 годам тюремного заключения.

УЩЕРБ — результат противоправного воз
действия на имущество пострадавшего либо на 
его жизнь, здоровье, свободу, честь и достоин
ство. Может быть имущественным, моральным, 
физическим, выражается в натуральной или де
нежной форме.



ф
ФАЕРМАН (Литвинов, Олегов) Михаил Абра

мович (1883, г. Одесса — 27.02.1921, г. Омск) — сов. 
служащий. Левый эсер. После Февральской револ. 
1917 тов. пред. комиссии помощи военноплен
ным при Петроградском сов. В 10.1917 комиссар 
Петроградского ВРК по делам военнопленных, 
комиссар на электростанции. В 11.1917 комиссар 
по упр. делами над быв. Петроградским градона
чальством; с 12.1917 комиссар гражданского отд-я 
Петроградского ВО. В 12.1917 арестован по обви
нению в преступлении по должности. В 04.1918 
освобожден. В 1920 нач. военно-контрольного 
совета Восточного фронта. Вторично арестован
27.12.1920. Приговорен Омской губЧК. 26.02.1921 
за шпионаж к ВМН. Расстрелян 27.02.1921. Реа
билитирован 14.04.1995 прокурором Омской обл. 
на основании закона РФ.

ФАЛЬТЫНОВСКИЙ Б.К. — арестован орга
нами ВЧК во время красного террора. 21.09.1918 
по распоряжению Ф.Э. Дзержинского освобож
ден из-под стражи, заплатив штраф 600 руб.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО — изго
товление с целью выпуска в обращение или сбыт 
в виде промысла поддельных метал, монет, де
нежных знаков, ценных бумаг.

ФЕДОРОВ (Горский) Д.Ф. (1869-1921) -  ка
дет. В 1917 упол. по продовольствию при Тамбов
ском губ. продовольственном комитете, упол. по 
заготовке топлива для Рязано-Уральской ж. д., 
упол. отд. автогужевого транспорта Петроградского 
СНХ по Тамбовской губ. Участник восстания кре
стьян в Тамбовской губ. В начале 06.1921 арестован 
органами ВЧК и осужден к ВМН. Расстрелян.

ФЕДОРОВ Сергей Петрович (23.11.1869, 
г. Москва — 15.01.1936, г. Ленинград) — выдаю
щийся рос. и сов. хирург, доктор медицинских 
наук, профессор, основатель крупнейшей отече
ственной хирургической школы, «отец русской 
урологии», один из создателей первого сов. хи
рургического журнала «Новый хирургический 
архив». Из дворян, быв. лейб-хирург, профессор 
Петроградской воен.-медицинской академии.

В 1920 и 1921 арестовывал
ся Петроградской губ. ЧК за 
укрывательство на своей квар
тире американского шпиона 
Толя и связь с зарубежными 
белогвардейскими организа
циями, а также нелегальную 
переписку с заграницей че
рез английского контрразв. 
Холодилина. Считая Ф. «не

благонадежным элементом», 06.11.1921 ПЧК 
приговорила его к 2 годам принудительных ра
бот. Освобожден по ходатайству наркома здра
воохранения Семашко и по амнистии в 1923. 
В 1933 в ознаменование 40 лет работы первым из 
хирургов награжден орденом Ленина.

ФЕДОРОВИЧ Флориан Флорианович (11.11. 
1878, г. Казань — 1928, г. Оренбург) — из семьи 
дворянина Могилевской губ. За революционную 
деятельность подвергался репрессиям царскими 
властями. Чл. ЦК ПСР. С 1914 находился на посе
лении в Усть-Кутской волости Киренского уезда 
Иркутской губ. Освобожден Февр. революцией. 
В 1917 избран чл. ЦК ПСР. В 09.1918 входил в Ко- 
муч. После переворота А.В. Колчака арестован, 
совершил побег из Омской тюрьма, вступил в 
Сибирскую делегацию ЦК ПСР. В 1921,1922 аре
стовывался органами ВЧК, ГПУ за террористи
ческую деятельность в годы Гражданской войны. 
В 08.1922 осужден Верховным трибуналом на 
10 лет тюремного заключения. 11.01 1922 поста
новлением Президиума ВЦИК СССР срок нака
зания сокращен до 5 лет. По отбытии этого срока в
03.1926 Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
выслан в Оренбург на 3 года, где умер от зараже
ния крови. Реабилитирован поем.

ФЕДОТОВ Павел Васильевич (1900, Петер
бург — 1963) — рук. сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи кондуктора конки. Русский. В ВКП(б) 
с 07.1937*. Исключен из партии 11.1959 «за на
рушения соцзаконности в сталинский период». 
Образование: 3-классное высшее начальное учи
лище, Петербург, 1908—1911. 4-классное учили
ще им. Д.И. Менделеева, Петроград, 1911—1915;
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политкурсы при. полит, отд. 
Южного фронта, 07—09.1919. 
Раскладчик-упаковщик газет 
в экспедиции Главпочтамта, 
Петроград, 08.1915—02.1919. 
В РККА: красноармеец 1-й 
Отдельной коммунистиче
ской петроградской бригады,

02—07.1919; политрук роты 1-го Революционно
го дисциплинарного полка. В органах ВЧК: сотр. 
Грозненской окр. ЧК, 01.1921—02.1922. В даль
нейшем проходил службу на различных долж
ностях в органах ГПУ—ОГПУ Северного Кав
каза. В НКВД—НКГБ—КГБ в 1934-1959: нач. 
отд-я СПО УГБ УНКВД Северо-Кавказского 
края; нач. 7-го отд-я 4-го отд. 1-го упр. НКВД 
СССР; зам. нач. 2-го отд. ГУГБ НКВД СССР; 
нач. следств. части 2-го отд. ГУГБ НКВД СССР; 
нач. 2-го отд. ГУГБ НКВД СССР; нач. 3-го отд. 
ГУГБ НКВД СССР; нач. 2-го упр. НКГБ СССР; 
нач. 2-го гл. упр. МГБ СССР; зам. министра ГБ 
СССР; зам. пред. Комитета информации при 
СМ СССР; член коллегии МВД СССР; член КГБ 
при СМ СССР; нач. 2-го гл. упр. КГБ СССР; зам. 
нач. редакционно-издательского отд. Высшей 
школы КГБ СССР. Звание: генерал-лейтенант, 
09.07.1945. Лишен звания генерал-лейтенанта 
23.05.59 пост. СМ СССР. Уволен из КГБ СССР 
в 1959. Награды: 2 ордена Ленина; орден Куту
зова 1-й степени; 4 ордена Красного Знамени; 
орден Красной Звезды; орден «Знак Почета»; 
6 медалей; знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(XV)»; знак «Заслуженный работник НКВД».

Примечание. ^Состоял в РКП(б), 10.1918—03.1922, 
выбыл автоматически. Вновь вступил в кандидаты в чле
ны ВКП(б) 02.1932.

ФЕЛЬДМАН Владимир Дмитриевич (1893, 
г. Москва — 10.01.1938, г. Москва) — рук. сотр.

сов. органов ГБ. Из семьи ре
месленника, владельца гра
верной мастерской. Русский. 
В РСДРП(б) с 01.1914. Обра
зование: реальное училище, 
г. Москва, 1912; Технический 
институт путей сообщения, 
г. Петербург, 1912—1913; 

2 курса Технологического института, г. Петроград, 
1913—1915; Высшее техническое училище, г. Мо
сква, 1915—1916; Петровская сельскохозяйствен
ная академия, г. Москва, 1916—1917. Сотрудник

Моссовета в 03.1917. В армии: рядовой Студенче
ского батальона, г. Нижний Новгород, 09.1917— 
10.1917; чл. Казанского ревкома, 10—11.1917; со
трудник Моссовета, 11.1917—03.1918; зам. зав. отд. 
Московского губ. продовольственного комитета,
04—06.1918; стрелок отд. взвода охраны, г. Мо
сква, 06-09.1918. В РККА в 03—10.1918. С 10.1918 
следователь Воен. контроля. В органах ВЧК: со
трудник ВЧК, г. Москва, 09.1918—1919; особоу- 
пол. ОО ВЧК, 1919; зав. следственного отд-я ОО 
ВЧК, 1919-?; особоупол. ОО ВЧК, 7-05.1920; 
нач. следственной части президиума ВЧК-ГПУ,
18.01.1921—24.08.1922. С 12.1921 по совмести
тельству занимал должность нач. курсов ВЧК. 
В дальнейшем служил на различных должностях 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: ст. майор. 
Награды: знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ 
(V)»; знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)». 
Арестован 23.10.1937. Приговорен ВК ВС СССР
10.01.1938 к ВМН. Расстрелян*. Определением 
ВК ВС СССР от 28.07.1956 приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу
пления. Реабилитирован поем.

Примечание. *Жене Ипполитовой Н.Д. в 1950-е из 
ВК ВС СССР сообщили, что Ф., отбывая наказание, умер 
16.09.1940.

ФЕЛЬДМАН Яков Львович (1900, Екатери- 
нославская губ. — 1940) — сотруд. сов. органов 

ГБ. Чл. РКП(б) с 1919. Из 
семьи рабочего лесопиль
ного з-да. Еврей. В РКП(б) 
с 11.1919*. Образование: 
3,5 года в еврейской школе 
«Талмуд-Тора», Екатеринос
лав. Ученик жестянщика на 
лопаточном з-де «Шла», Ека

теринослав, 02.1912—06.1913; жестянщик в депо 
ж. д. фонарей, Екатеринослав, 06.1913—11.1916; 
безработный, Екатеринослав, 11—12.1916;
чернорабочий в кооперативе по борьбе с до
роговизной, Екатеринослав, 01—08.1917; без
работный, Екатеринослав, 08—12.1917; рядовой 
Советского красногвард. отряда, Екатеринослав,
12.1917—03.1918; безработный, Екатеринослав,
03—06.1918. В РККА: рядовой 15-го погран. пол
ка, 06.1918—03.1919; рядовой, политработник 
Интернационального батальона 14-й армии,
03.1919—02.1921 ; политработник комендант
ской команды 45-й стр. дивизии, 02—04.1921; 
инструктор партстроительства полит, отд. 45-й
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стр. дивизии, 04—09.1921. В органах ВЧК: сотр. 
ОО 45-й стр. дивизии, 09.1921—02.1922. В после
дующем проходил службу на различных должно
стях в органах и войсках ГПУ—ОГПУ. В НКВД 
в 1934—1940. Последние должности: нач. 2 отд-я 
ОО УТБ УНКВД Дальневосточного края и ОО 
ОКДВА; нач. УНКВД Нижне-Амурской обл. 
Звание: ст. л-нт ГБ. Арестован. Приговорен к 
ВМН 1940. Расстрелян.

Примечание:. *В 1922 был исключен за «профанирова- 
ние культработы», в 1926 вступил в партию вновь. В 1932 
решением Киевской парткомиссии партийный стаж был 
восстановлен с 1919.

ФЕЛЬДШТЕЙН Михаил Соломович ( 1884—
1938) — юрист, правовед, публицист. Профессор 
Московского университета и Института нар. хоз. 
им. К. Маркса. Арестован 28.02.1920. Верховным 
ревтрибуналом 20.08.1920 признан виновным и 
приговорен к расстрелу, замененному условным 
тюремным заключением на 5 лет с освобожде
нием в зале суда. Вторично арестован в Москве
16.08.1922. По постановлению коллегии ГПУ от
21.08.1922 подлежал высылке за границу. Однако 
по распоряжению И.С. Уншлихта от 24.08.1922 
высылка отменена. В 1922—1927 консультант 
иностр. отд. ВСНХ, с лета 1927 пом. редакто
ра журналов «Советская торговля» и «Вопросы 
торговли». Вновь арестован 26.11.1927. Поста
новлением коллегии ОГПУ от 11.12.1927 из-под 
стражи освобожден под подписку о невыезде из 
Москвы. Дело следствием было продолжено. По
становлением того же органа от 23.05.1932 дело 
прекращено. С 1932 научный консультант — гл. 
библиотекарь Всесоюзной публичной библио
теки им. В.И. Ленина. Арестован 26.07.1938. ВК 
ВС СССР 20.02.1938 приговорен к ВМН. Реаби
литирован поем. 1957 (за 1938) и в 1992 (за 1920).

ФЕРГАНСКАЯ обл. ЧК (г. Скобелев 1919, 
г. Коканд с 1920) — основана, предположительно, 
в 06.1919. На основании положения ЦИК АССР 
и Туркестанской ЧК от 06.11.1919 ликвидиро
вана. Вновь создана 06.04.1920 постановлением 
ЦИК Туркестанской АССР и Туркестанской ЧК, 
фактически создана только 04.05.1920; 06.02.1922 
преобразована в облотдел ГПУ. Председатели: 
Сорокин (1919); 3. Ильясов (1919—11.1919); 
К.К. Пракаев (1920); А. Валишев (1920); Р. Кап- 
каев (1920-17.12.1920); И.А. Софьин (12.1920-
02.1921); Ф.И. Эйхманс (02.1921-24.03.1921);

Синцов (24—27.03.1921); Алиев (27.03—
17.04.1921); И.М. Бирюшев (17.04-26.08.1921); 
А.М. Мавлянбеков (26.08—11.1921); O.K. Кантер 
(11.1921-06.02.1922).

ФИКТИВНЫЙ адрес — действительный или 
вымышленный адрес реально существующего 
или вымышленного лица либо учреждения, ука
зываемый агентом спецслужбы в качестве об
ратного адреса на предназначенном для развед. 
почтовом отправлении. Дается, чтобы скрыть 
свою причастность к данному отправлению и за
труднить установление своего действительного 
местонахождения.

ФИЛАТЬЕВ Георгий Викентьевич (Викторо
вич) (1869—?) — юрист, полит, деятель, чл. партии 
народных социалистов. Из казаков Донской обл. 
Окончил юридический факультет Московского 
университета. В 1914—1917 присяжный поверен
ный; в 08—10.1917 тов. Московского гор. головы. 
В 1917—1920 зав. юридическим отд. Земского 
союза городов; юрисконсульт Всероскома, чл. 
правления общества «Кооперация» (с 01.1918), 
зав. московским отд-м производственной части 
Электрического треста. Арестован 27.03.1920 по 
делу «Всероссийского национального центра». 
Верховным ревтрибуналом приговорен к заклю
чению «до конца Гражданской войны», по амни
стии срок сокращен до 2 лет. Консультант НКЗема 
и юрисконсульт Средне-Волжского р-на лесной 
пром. «Средне-Волжского леса». Вновь арестован
03.06.1922. По постановлению коллегии ГПУ от
22.06.1922 освобожден из-под стражи «под пору
чительство гг. Середы, Скворцова-Степанова и 
Муралова». По постановлению коллегии ГПУ от
31.01.1923 дело в отношении него прекращено.

ФИЛИППОВ А.Ф. (1868—?) -  юрист. 
С 12.1917 сотрудничал с органами ВЧК, в 1919— 
1920 сотрудник СО ВЧК, одновременно был 
пред. Исполнительного комитета по делам духо
венства России. В 1923 арестован органами ГПУ 
и постановлением коллегии ГПУ за антисов. 
агитацию выслан в Иркутск на 2 года.

ФИЛЛЕР Самуил Ионович (1882—1954) — 
в РСДРП(б) с 1910. Участник револ. движения в 
России. Сотрудник сов. органов ГБ. В 1917 чл. 
ВРК гор. р-на Москвы. Работал в Высшей воен. 
инспекции. В 1918 пред. ЧК гор. р-на Москвы.
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Удостоверение сотрудника ВЧК 
А.Ф. Филиппова

В 1919—1921 чл. коллегии МЧК, зав. осведо
мительным бюро, сотр. СОО, зав. отд. МЧК по 
борьбе с контрревол., одновременно являлся 
политкомиссаром Подмосковного каменно
угольного бассейна. С 01.1921 следователь спец. 
отд-я при Упр. делами ВЧК. В последующие 
годы находился на работе в НК РКИ, Москов
ской и Центральной КК РКП (б).

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ группа — разновид
ность опер, группы, создаваемой из опер, и 
следственных работников органов безопасности 
и иных упол. гос. органов для проверки в спец. 
отведенных местах (временных и стационарных 
фильтрационных пунктах) лиц, задержанных в 
установленном законом порядке.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ деятельность спец. 
упол. органов по: 1 ) установлению личности и воз
можной причастности лиц, задержанных в уста
новленном законом порядке, к совершению пре
ступлений; 2) разновидность проверки в органах 
ВЧК. Осуществлялась в районах чрезвычайного и 
воен. положения, в пограничной зоне при проведе
нии спец. операций по розыску и ликвидации ино
странных диверс.-развед. групп, захвату вооружен
ных преступников и освобождению заложников.

В годы Гражданской войны Ф. д. производилась 
в отношении военнослужащих, находившихся в 
плену, беженцев, перемещенных граждан, задер
жанных при подозрительных обстоятельствах в 
районах боевых действий и т.п. Велась в гласной 
и негласной формах. Гласные мероприятия осу
ществлялись в виде официального опроса и др. 
мероприятий (задержание, личный досмотр, про
верка документов, досмотр вещей, изъятие доку
ментов, оружия и др. предметов, могущих служить 
вещественными доказательствами, направление 
официальных запросов и т.п.). К негласным опер.- 
разыскным мероприятиям относились: негласное 
опознание, проверка задержанных по фотоальбо
мам, проверка по оперативному учету и др.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ пункт — временная 
орг. структура, созданная по решению рук. орга
на ВЧК, а также команд, частей пограничных и 
внутренних войск для осуществления фильтра
ционной проверки лиц, задержанных при на
личии достаточных оснований в зонах действия 
чрезвычайных и особых правовых режимов, в 
районах проведения спец. операций, освобож
дения заложников, при массовом переходе ино
странцами гос. границы и т.п.

ФИНАНСИРОВАНИЕ органов ВЧК. В «Ин
струкции об организации и работе местных орга
нов ВЧК» от 15.02.1920 окончательно определен 
порядок финансирования органов ВЧК. Все губ. 
ЧК и РТЧК должны были финансироваться че
рез соответствующие исполкомы Сов. по смете 
и штатам, утвержденным ВЧК. Никакие изме
нения в отношении смет и штатов без согласия и 
утверждения ВЧК не допускались. Сметы ЧК де
лились на статьи: а) личный состав, б) канцеляр
ские и хоз. расходы, в) передвижение и транспорт, 
г) наем, ремонт и содержание помещений, д) со
держание арестованных, е) командировочные, ж) 
санитарные расходы, з) секр. расходы, и) культур
ные расходы. По всему финансовому делу в ЧК д.
б. вестись строжайшая отчетность в бухгалтерии, 
все отчеты д. б. представляться ежемесячно в уста
новленные сроки в отд. госконтроля местного ис
полкома за подписью казначея, бухгалтера, пред. 
и секретаря ЧК. При задержке финансирования 
из центра губ. ЧК и РТЧК предоставлялось право 
брать авансы из губ. исполкома, и по получении 
их таковые погашались немедленно. Деньги, ото
бранные при обыске у арестованных, если они
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превышали установленную законом сумму, ЧК д.
6 . немедленно отправить в местное отд. народно
го банка на текущий счет ЧК. Все конфискован
ное д. б. немедленно сдаваться в местное казна
чейство, в доход Республики с указанием — чьи и 
почему конфискованы; об этом ставился в извест
ность финансовый отд. местного исполкома Сов. 
и говорилось в копии ВЧК.

ФИШМАН Яков Моисеевич (1887, г. Одесса — 
1961) — эсер, чл. ЦК партии левых эсеров. Обра- 
_ _ _ _ _ _ _  зование: гимназия, г. Одесса,

1905; химический факультет 
Неаполитанского университета 
(Италия). Активный участник 
револ. 1905—1907. Участвовал 
в терактах, подвергался арестам 

I и ссылкам. Бежал за грани- 
I  цу. После Октябрьской револ. 

чл. ЦК партии левых эсеров, 
чл. ВЦИК. В 07.1918 участвовал в левоэсеров
ском мятеже, после ликвидации мятежа скрылся.
27.11.1918 ревтрибуналом при ВЦИК заочно при
говорен к тюремному заключению. Впоследствии 
амнистирован. С 10.1920 входил в Центральное орг. 
бюро левых (легальных). В 12.1920 порвал елевыми 
эсерами и вступил в РКП(б). С 1921 работал в Раз
вед. упр. Штаба РККА. В 1923—1925 воен. атташе 
СССР в Берлине. С 1925 нач. Воен.-химического 
упр. РККА. 29.05.1940 за контрреволюционную де
ятельность, связь «с врагами народа», участие в за
говоре, «вредительскую деятельность по срыву хи
мического вооружения РККА», шпионаж в пользу 
иностранных разведок ВК ВС СССР осужден к 
заключению в ИТЛ сроком на 10 лет с поражени
ем в правах на 5 лет и с конфискацией имущества, 
06.08.1949 за те же «преступления» сослан в спец- 
поселение. Реабилитирован 05.01.1955.

ФЛЕЙШЕР Алексей Евгеньевич — служащий 
организационного упр. Всерос. гл. штаба. В воен
ной организации «Национальный центр» являлся 
нач. артил. Дал наиболее полные показания о за
говоре белогвардейцев. Решением внесудебной 
тройки ВЧК от 13.01.1920 по докладу Я.С. Агра
нова об антисов. деятельности был помилован.

ФЛЕРОВСКИЙ Иван Петрович (19.01.1888, 
с. Катунки, ныне Чкаловского района Ниже- 
городской обл. — 09.11.1959, г. Москва) — парт, 
и сов. работник. В РСДРП(б) с 1905. Из семьи

рабочих. Образование: учительская семинария, 
1907. В 10.1917 чл. Петроградского ВРК, ВЦИК, 
один из руководителей кронштадтского отр. мо
ряков, участвовавшего в подавлении юнкерского 
мятежа. В 06—10.1918 гл. комиссар Балтийского 
флота, занимался формированием экспедици
онных отр. на сухопутные фронты. В 02—04.1919 
чл. РВС Астраханско-Каспийской воен. флоти
лии; с 06.1919 чл. Саратовского губкома РКП(б) 
и губисполкома. В дальнейшем на журналист
ской работе. Делегат IX съезда РКП(б).

ФОМИН Василий Васильевич (1884, г. Мо
сква — 1938, г. Москва) — сов. гос. деятель, рук.

сотр. сов. органов ГБ. Из 
семьи портного. Русский. 
В РСДРП(б) с 12.1910. Образо
вание начальное: Згодасельской 
школы. Рассыльный торгового 
дома, г. Москва, 1897—1907; с 
1905 чл. Союза торгово-пром. 
служащих, в 1907 возглавил 
забастовку приказчиков тор
гового дома, уволен с работы. 

В 1907, опасаясь репрессий, уехал в Астрахань. Про
живал в Астрахани в 1907—1908, в 05.1908 вернулся 
из Астрахани в Москву; в 12.1909 в Оренбурге уча
ствовал в работе социал-демократического кружка, 
арестован в 1910, сидел 3 месяца в тюрьме. Осво
божден из тюрьмы под гласный надзор полиции на 
2 года. В 1910 организовал социал-демократический 
кружок в Оренбурге, в котором работал до 05.1912; 
сидел в тюрьме, выслан в г. Яренск Вологодской 
губ. После ссылки вернулся в Оренбург. В армии 
в 1915—1917: рядовой 93-го обозного батальона. 
В 1917: чл. Минского сов. рабочих и солдатских 
депутатов; чл. исполкома Западного фронта; чл. 
Минского объединенного Комитета РСДРП; чл. 
Минского комитета РСДРП(б); редактор газеты 
«Звезда» — орган Минского комитета РСДРП(б); 
чл. Западного обкома РСДРП(б); делегат 1-й и 2-й 
конференций РСДРП(б) Западной области; деле
гат II Всероссийского съезда Сов. 1917; чл. Петро
градского ВРК; чл. ВЦИК (II съезд), 1917—1918. 
В органах ВЧК: чл. ВЧК 01—11.1918; чл. коллегии 
ВЧК 22.11.1918—09.1920; зав. отд. по борьбе со спе
куляцией ВЧК, 01.1918—01.1919; зав. иногородним 
отд. ВЧК, 05.1918—01.1919; зав. пограничным по
дотд. иногороднего отд. ВЧК, 17.07—08.1918; зав. 
отд. ВЧК инструкторским и связи, 09.12.1918— 
01.1919; зав. ж.-д. отд. ВЧК, 11.01—03.1919; зав. ТО 
ВЧК, 05-30.09.1919. В РККА: военком ЦУВОСО
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Полевого штаба РККА; воен. комиссар СНК по 
проведению воен. положения на ж. д. Севера и 
Северо-Запада. В 1919—1931 зам. наркома путей 
сообщения РСФСР; зам. наркома путей сообще
ния СССР; пред. Центрального управления речных 
пароходств НКПС; чл. Президиума ВСНХ; пред. 
правления кожевенного синдиката; пред. правле
ния Всесоюзного кожевенного объединения; зам. 
наркома водного транспорта СССР. Директор кон
торы НаркомвнуторгаСССР. Чл. ЦКК, 1923—1924. 
Арестован 05.01.1938. Приговором ВК ВС СССР от
01.09.1938 осужден к ВМН. Расстренян*. В 03.1956 
реабилитирован поем.

Примечание. *Дочери Фомина — Ксении Васильевне 
было сообщено о смерти отца: «При отбывании наказания 
умер 04.11.1942 г.».

ФОМИН Федор Тимофеевич* (1894—1970) — 
рук. сотр. сов. органов ГБ. Участник Первой ми
ровой войны. На фронте вступил в РСДРП(б). 
В 1918 участвовал в боях за освобождение Украи
ны, находился на подпольной работе. В органах 
ВЧК с 1918: нач. контрразведки Украинского 
фронта, начальник ОО 1-й Украинской армии, 
нач. ОО 3-й Украинской армии, служил в ОО 10-й 
армии. С 1920 зам. нач., нач. ОО ЧК Побережья 
Черного и Азовского морей и одновременно пред. 
Крымской обл. ЧК, затем зам. пред. Киевской 
губ. ЧК, нач ОО ГПУ Правобережной Украины. 
В 1924—1925 нач. Терского окр. отдела ОГПУ, на
чальник Управления пограничной охраны и во
йск ОГПУ Северо-Кавказского края. С 1930 нач. 
погранохраны и войск ОГПУ Ленинградского ВО. 
В 1934—1935 зам. нач. УНКВД по Ленинград
ской области. Награда: орден Красного Знаме
ни. После убийства С.М. Кирова репрессирован. 
Реабилитирован в 1954.

Примечание. * Прототип героя кинофильма «Адъю
тант его превосходительства» Кольцова, активный участ
ник операции по выводу Слащева.

ФОРМА одежды сотрудников, командиров 
и красноармейцев органов и войск ВЧК — общее 
название всех предметов военного обмундиро
вания, снаряжения, головных уборов и знаков 
различия. При создании Красной армии и войск 
ВЧК использовались запасы формы одежды, со
хранившейся от старой армии (без погон), а так
же разрешалось ношение гражданской одежды. 
Красноармейцы и командиры носили папахи, 
суконные фуражки, суконные рубахи со стоя-

Форма войск ВЧК

щим воротником (косоворотки) защитного цве
та; шаровары суконные также защитного цвета, 
заправленные в сапоги, или обмотки с ботин
ками и шинели. Наряду с этим были приняты 
френчи английского и американского образцов. 
Кожаные куртки, шаровары и фуражки чаще 
всего были у ком., комиссаров, политработни
ков и чекистов. В 04.1918 приказом наркома по 
военным делам учреждена комиссия по выработ
ке формы обмундирования. Приказом РВСР от
10.01.1919 утвержден головной убор — шлем из 
сукна защитного цвета со звездой (получила на
звание «богатырки»). Приказом РВСР 08.04.1919 
утвеждены первые образцы формы одежды: но
вый головной убор, незначительно отличавший
ся о предыдущего, пехотный и кавалерийский 
кафтаны (шинели) из сукна защитного цвета, 
летняя рубаха, петлицы по роду войск и кожа
ные лапти. Кафтаны и рубахи имели на груди по 
3 хлястика-планки (застежки) из цветного сукна 
по роду войск («разговоры»). Большая часть лич
ного состава войск ВЧК, как и Красной армии, 
донашивала форму одежды старой армии.

ФОРТУНАТОВ Евгений Алексеевич (14.08. 
1883—01.1938, г. Ленинград) — участник револ. 
движения в России. Сотруд. сов. органов ГБ, раз
ведчик. Из семьи профессора медицины. Получил 
блестящее образование, знал несколько восточных
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языков. До 1917 работал врачом. Неоднократно 
арестовывался царской охранкой, сццел в тюрьмах 
в 1903, 1905 и 1907. В 1914 врач Владивостокской 
санитарно-наблюдательной станции. В органах 
ВЧК с 1920: сотрудник ИНО. В середине 1920-х ре
зидент ИНО в Пекине под прикрытием врача сов. 
миссии. Затем руководитель Дальневосточного 
сектора в центральном аппарате ГУГБ НКВД. Во 
второй половине 1930-х создатель и нач. Ленин
градского музея ВЧК. В 1937 арестован. Расстрелян. 
Реабилитирован поем.

ФОТИЕВА Лидия Алексаццровна (18.10.1881, 
г. Рязань — 25.08.1975, г. Москва). В РСДРП 
с 1904. В 1904—1905 работала в рус. больше
вистской группе за границей. Участница пер
вой русской револ. 1905—1907. В 1917 работала 
в Выборгском районном комитете РСДРП(б) 
в Петрограде и в редакции газеты «Правда». 
В 1918—1921 личный секретарь В.И. Ленина. 
В 1918-1930 секретарь СТО-СНК РСФСР, с 1924 
пом. упр. делами СНК СССР.

ФРИДЕ Алексавдр Владимирович (7—17.12. 
1918) — подполк. царской армии, служащий Упр. 
воен. сообщений в Москве. Журналист. Проходил 
по делу «заговора послов» (1918). Собирал сведе
ния, кроме американца Джонсона, встречался с 
Каламатиано, получал вознаграждения. Обвинен 
в организации шпионажа и контрревол. загово
ра против сов. власти. По решению Президиума 
ВЦИК от 14.12.1918 приговорен к расстрелу. Рас
стрелян 17.12.1918.

ФРИДМАН Илья Александрович (1896—1972, 
г. Москва) — сотр. сов. органов ГБ. Еврей. Чл. 
РСДРП(б) с 1917. С 1918 комиссар ВЧК; в 1919 
зам. пред. Крымской ЧК; в 1919—1920 комиссар 
по особым поручениям Московской ЧК; нач. 
следственной части президиума МЧК. Автор 
воспоминаний о В.И. Ленине.

ФРИНОВСКИЙ Михаил Петрович (14.01. 
1898, г. Наровчат Пензенской губ. —
08.02.1940) — из семьи учителя гор. училища. 
Русский. В РКП(б) с 05.1918. Образование: ду
ховное училище, г. Краснослободск, 1914; 1-й 
класс Пензенской духовной семинарии, 1916; 
курсы высшего комсостава при Воен. академии 
РККА им. М.В. Фрунзе, 09.1926-07.1927. В ар
мии: вольноопределяющийся, унтер-офицер

И
 13-го конного полка, При

морского драгунского полка, 
01—08.1916, дезертировал.

В 07.1917 в револ. движении, 
связан с анархистами, участво
вал в убийстве бригадного ген. 
Бема, преследовался властя
ми, 1917; счетовод-бухгалтер 
1882-го воен. госпиталя, г. Мо
сква, 03—10.1917; участник 

июльского восстания в Москве, 1917; ком. груп
пы красногвардейцев Хамовнического р-на, 
10.1917; лечился после ранения в Лефортовском 
госпитале, 10.1917—02.1918; пом. смотрителя 
Ходынской больницы, г. Москва, 03—07.1918; 
работал в ячейке РКП(б) и месткоме Ходынской 
больницы; ком. эскадрона Московского проле
тарского полка, 07.1918—01.1919; чл. президиума 
правления Московского губ. отд. союза «Всеме- 
дикосантруд», 01—05.1919. В органах ВЧК: пом. 
нач. активной части МЧК, 08—12.1919*; нач. ОО 
Белгородской уезд. ЧК, 12.1919—02.1920; нач. ОО 
Киевской губ. ЧК, 02—03.1920; нач. ОО группы 
войск Харьковского направления Галицийской 
армии, 03—04.1920; нач. АОЧ ОО Юго-Западного 
фронта, 04—05.1920; нач. активной части ОО Юго- 
Западного фронта, 25.05—11.1920; пом. нач. ОО
1-й конной армии 10.11.1920—1921; зам. нач. ОО 
ЦУПРЧРЕЗКОМа, 12.1920-01.1921; пом. нач. 
секр. отд-я ОО ЦУПРЧРЕЗКОМа, 01—05.1921; 
зам. нач. опер. отд. СОЧ ВУЧК, 05.1921—1921; 
нач. опер. отд. СОЧ ВУЧК, 1921—05.1922. В даль
нейшем проходил службу на различных должно
стях в орг. и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД, ВМФ 
СССР. Депутат ВС СССР 1-го созыва. Звание: 
командарм 1-го ранга. Награды: орден Ленина; 
3 ордена Красного Знамени; орден Красной Звез
ды; медаль «XX лет РККА»; орден Красного Зна
мени (МНР); орден Трудового Красного Знамени 
Азербайджанской ССР; орден Трудового Красно
го Знамени РСФСР; знак «Почетный работник 
ВЧК-ОГПУ (V)»; знак «Почетный работник 
ВЧК-ОГПУ (XV)». Арестован органами НКВД
06.04.1939 по обвинению в шпионаже и участии в 
«заговорщицкой организации НКВД». Пригово
рен ВК ВС СССР 04.02.1940 к ВМН. Расстрелян
08.02.1940 как «враг народа». Указом Президиу
ма ВС СССР от 24.01.1941 лишен наград и воин, 
звания. В 1970 Гл. воен. прокуратура установила, 
что М.П. Фриновский, являясь зам. наркома вну
тренних дел СССР, причастен к необоснованным
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репрессиям граждан СССР, в связи с чем не был 
реабилитирован.

Примечание. ^Краснодарская газета «Большевик» так 
освещала его деятельность: участвовал «в ликвидации за
говора “Национального центра” в 1919 в Москве, в боевой 
операции по ликвидации анархо-бацдитов, взорвавших дачу 
Краскова под Москвой в 1919, в штабе Махно, ноябрь 1920 
в Харькове; работа в Полевом штабе по ликвидации банды 
Тютюнника 10.21, в боевой операции по ликвидации атама
нов Холодного Яра, 09.22, в оперативной командировке по 
разоружению Ингушетии—Осетии—Сунжи в 1925».

ФРОЛОВ Константин Иванович (1887, с. Тей- 
ково Шуйского уезда Владимирской губ. — 1930, 

г. Иваново) — из рабочей 
семьи. Трудиться начал с 
12 лет. В РСДРП(б) с 1905. 
В 1910 один из рук. стачки 
текстильщиков на Тейков- 
ской фабрике. В 1914 мо
билизован в армию. После 
тяжелого ранения вернулся 
в 1916 в Тейково. 05.03.1917 

избран секретарем Тейковского сов. рабочих 
и солдатских депутатов. В июне 1917 делегат 
III Всероссийской конференции профсоюзов. 
После Октябрьской револ. принял участие в 
пуске фабрик. В 1919 нач. отд. труда Иваново- 
Вознесенского губисполкома; в 11.1919—04.1921 
пред. губ. ЧК; с весны 1921 пред. Иваново- 
Вознесенского текстильного треста; с 1926 зам. 
пред. Всесоюзного текстильного синдиката; за
тем упол. СТО в Узбекистане.

ФРУМКИН Моисей Ильич (1878-1938) -  
сов. гос. деятель. В РСДРП с 1898. Подвергался 
репрессиям царского правительства. После Фев
ральской револ. вел парт, работу в Красноярске. 
В 1917 чл. Президиума краевого эконом, сов. За
падной Сибири. С 1918 чл. коллегии НКПрода, 
затем до 04.1922 зам. наркома продовольствия 
РСФСР. Одновременно являлся чл. правления 
Центросоюза, чл. Сибирского бюро ЦК РКП(б), 
Сибирского ревкома, Юго-Восточного бюро ЦК 
РКП(б). С 04.1922 зам. наркома внешней торгов
ли, с 1923 сотр. Внешторга.

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (02.02.1885, 
г. Пишпек Семиреченской обл. — 31.10.1925, г. Мо
сква) — парт., гос. и воен. деятель, воен. теоретик. 
Из семьи воен. фельдшера. В РСДРП с 1904. Об
разование: учился в Петербургском политехниче

ском институте. Активный 
участник револ. 1905—1907. 
Неоднократно подвергался 
репрессиям царского прави
тельства. Дважды приговари
вался к смертной казни, оба 
раза замененной пожизнен
ной ссылкой, откуда бежал. 
После Февральской револ. 

1917 нач. штаба револ. войск Минского участка. 
В 09.1917 избран пред. Сов. рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов г. Шуи. Принимал актив
ное участие в Октябрьском вооруженном восстании 
в г. Москве. В 1917 пред. Иваново-Вознесенского 
губисполкома и губкома РКП(б). В годы Граж
данской войны команд, армией, команд. Южной 
группой Восточного фронта, команд. Восточным, 
Туркестанским и Южным фронтами. После Граж
данской войны команд, войсками Украины и 
Крыма, упол. РВС в УССР. С 01.1925 пред. РВС 
СССР и народный комиссар по воен. и мор. делам; 
с 02.1925 чл. СТО СССР; с 1921 чл. ЦК РКП(б); с 
1924 кандидат в чл. Политбюро ЦК РКП(б). Соз
дал ряд фундаментальных трудов, в которых обоб
щен опыт 1-й мировой и Гражданской войн. При 
активном участии Ф. заложены основы теории 
опер, искусства Красной армии. Награды: 2 ордена 
Красного Знамени; почетное револ. оружие.

ФУГОРЯН Борис (Бенцион) Моисеевич
(1885, с. Иваньки Уманского у. Киевской губ. —
15.11.1937) — из рабочей семьи. Еврей. В РСДРП 
с 1903. Работал в организациях РСДРП в Киеве, 
Самаре, Екатеринославе. Три раза был арестован. 
В 1909—1913 отбывал каторгу в Самарской и Сара
товской тюрьмах С 1913до02.1917жилнелегальнов 
Сибири и на Дальнем Востоке. После Октябрьской 
рев. нач. обороны г. Бердичева. Во время оккупа
ции немецкими войсками Украины находился на 
нелегальном положении, затем в РККА на фронте. 
В органах ВЧК: нач. опер. отд. ВЧК, 1920—1921; 
нач. опер. отд. СОУ ВЧК, 14.01-19.04.1921. С 1921 
упр. московскими таможнями, затем пред. прав
ления Консервного треста. В 02.1922 за грубость 
с подчиненными исключен из партии решением 
ЦКК РКП(б), в 12.1922 восстановлен. С 1924 зам. 
пред. правления Вязниковско-Мурманского объ
единения гос. льняных фабрик, управл. Всесоюз
ным автогенным трестом НКТП СССР. Арестован
23.05.1937. Расстрелян по приговору ВК ВС СССР
15.11.1937. Реабилитирован в 1957.
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X
ХАЛАТНОСТЬ — неисполнение или ненад

лежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе, если это по
влекло существенное нарушение прав и закон
ных интересов общества или гос.

ХАЛАТОВ Арташес (Артемий) Багратович
(15.04.1894—27.10.1938) — сов. гос. и парт, деятель.

В РСДРП(б) с 1917. После Фев
ральской револ. 1917 зам. пред. 
Московского гор. продоволь
ственного комитета. В октябрь
ские дни 1917 работал в Замо
скворецком ВРК. Активный 
участник Октябрьского воору
женного восстания в Москве. 
С 11.1917 зам. чрезвычайного 
комиссара, комиссар Москвы 

по продовольствию и транспорту; в 1918—1923 чл. 
прод. отд. Моссовета, комиссар Московского обл. 
продовол. комитета, чл. коллегии НКПрода, пред. 
Комиссии СНК по рабочему снабжению; с 1921 
пред. Комиссии по улучшению быта ученых при 
СНК; с 1922 чл. Коллегии НКПС. В последующем 
на хоз. работе. В 1927—29 ректор Института нар. 
хоз-ва им. Г.В. Плеханова. Делегат 14—16 съездов 
ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

ХАЛАФОВ — прапорщик, один из органи
заторов контрревол. организации, снабжавшей 
деньгами офицеров, желавших выехать в белые 
армии Каледина и Корнилова. Разоблачен в Мо
скве в конце 04.1918.

ХАННИКОВ Николай Георгиевич (16.12.1896, 
Орловская губ. — 29.04.1948) — сотр. сов. органов 
ГБ. Участник Вел. Отечественной войны. Из семьи 

рабочего-штукатура. Русский. 
В РКП(б) с 02.1918. Образова
ние: 2 класса сельской школы, 
Малоархангельский уезд. Под
рядчик, паркетчик, г. Никола
ев, 1907—1911; паркетчик на 
судостроительном заводе «Ко
валь», г. Николаев, 1911—1916.

В армии в 1916—1918: матрос канонерской лодки 
К -15 Черноморского флота; рядовой летучего отр. 
Николаевского флотского экипажа; разведчик- 
подрывник контрразвед. подрывного отр. Укра
инского информбюро, г. Курск; сотрудник отд. 
воен. контрразведки, мест. Зерново Орловской 
губ. В органах ВЧК: сотр. Унечской пограничной 
ЧК, 10.1918—04.1919; ст. опер, комиссар Одесской 
губ. ЧК, 04—08.1919; ком. взвода пулеметного 2-го 
легкого артил. дивизиона 58-й стрелковой диви
зии, 08.1919—01.1920; упол. Киевской губ. ЧК,
01-03.1920; зав. Белоцерковским уезд. секр. по
дотд. Киевской губ. ЧК, 03—05.1920; нач. воен.- 
контрольнош пункта ОО Днепровской флотилии, 
г. Екатеринослав, 05—08.1920; пом. нач. ОО Мор. 
экспедиционной дивизии, 08—10.1920; нач. ОО 
9-й дивизии ВНУС, 10.1920—01.1921; пом. нач. отд. 
ПП ВЧК по Крыму, 01—08.1921; нач. погранично
го особ, пункта, мест. Славута, 08.1921—07.1922. 
В дальнейшем в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, в 
резерве ГПУ УССР, в НКВД. Участник Великой 
Отечественной войны; нач. УКР Смерша; нач. 
отд-я ЭКО УГБ НКВД УССР; нач. Криворожского 
гор. отд. НКВД и ОО 41-й стрелк. дивизии; затем 
в распоряжении НКВД УССР; врид нач. УНКВД 
Зейской обл.; нач. УНКВД Зейской обл.; врид нач. 
11 отд-я 5-го отд. ГУГБ НКВД СССР; нач. отд-я отд.
2-го упр. НКВД СССР; зам. нач. ОО НКВД СКВО; 
зам. нач. ОО НКВД ЛВО; нач. ОО НКВД Вологод
ского ВО; нач. ОО НКВД Архангельского ВО; нач.
3-го отд. НКО по Архангельскому ВО; нач. 3-го отд.
3-го упр. НКО СССР; зам. нач. ОО НКВД Северо- 
Западного фронта; нач. ОО НКВД Калининского 
фронта; нач. УКР Смерша Прибалтийского ВО; 
нач. 2-го упр. 3-го Гл. упр. МГБ СССР. Звания: ст. 
майор ГБ, бригадный комиссар; ген.-лейт. Награ
ды: 2 ордена Ленина; орден Суворова 2-й степени; 
орден Отечественной войны 1-й степени; 2 ордена 
Красного Знамени; орден Красной Звезды; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)».

ХАРАКТЕРИСТИКА — официальный до
кумент, содержащий сведения о служебной, об- 
щест. или иной деятельности лица.

ХАРЬКОВСКАЯ губ. ЧК (г. Харьков) -  соз
дана решением губревкома 25.12.1918. Поста
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новлением СНК УССР 07.01.1919 слита с ВУЧК. 
Решением Харьковского ГИК 29.03.1919 создана 
вновь. В 08.1919 прекратила свою деятельность в 
связи с падением сов. власти. Решением Харьков
ского губкома КП(б) У 24.03.1922 создана вновь. 
На основании решения ВУЦИК 22.03.1922 пре
образована в губотдел ГПУ.

ХАСКЕЛЬ Уильям — гражданин США, пол
ковник, руководитель миссии АРА в России.

ХАСКИН Владимир Исаакович (1896—?) — со
труд. сов. органов ГБ. Еврей. Член ПСР. В РКП(б) 
с 1918. После Октябрьской револ. чл. ВЦИК и ко
миссар ВРК при Петроградском сов., затем эмис
сар ВРК в Царицыне. В 1918 упр. делами НКФ, 
потом упол. РВС Южного фронта и представитель 
Воен. совета в Царицыне, чл. коллегии Царицын
ской Ч К. В 1919 руководил красноармейской сек
цией Могилевской губ. ЧК, зам. пред. Гомельской 
ЧК; в 1920 чл. президиума Гомельского губ. со
внархоза; с 05.1920 упол. ВЧК в Таганроге и Ново
черкасске; затем нач. опер, части ОО Кавказского 
фронта; 19.04—01.07.1921 нач. опер. отд. ВЧК.

ХАХАРЕВ Константин Григорьевич (1888, 
г. Васильсурск — 09.10.1937) — участник револ.

движения в Росиии, сотр. 
сов. органов ГБ, сов. парт, 
и военный деятель. Из се
мьи машиниста парохода. 
Образование: церковно
приходская школа; учился 
в Нижегородском Кулибин- 
ском ремесленном училище, 
но за участие в стачке исклю
чен без права поступления в 

др. учебные заведения. С этого началось участие 
в револ. движении. В 1905 рабочий Сормовского 
завода. В РСДРП(б) с 1905. Участник Декабрьско
го вооруженного восстания, чл. рабочей боевой 
дружины. Затем, вернувшись в Сормово, пере
шел на подпольную парт, работу. С 1908 секретарь 
Сормовского подпольного комитета. Арестован в 
01.1909, через месяц освобожден под надзор по
лиции. В 1913 призван в армию, служил в Петро
граде и Ковно. Вел большевистскую пропаганду 
среди солдат. В 1914 рядовой отд. телеграфной 
роты. После Февральской револ. участвовал в 
создании Сов. солдатских и матросских депутатов 
воен. гарнизона на о. Оланде, был его пред. В свя

зи с болезнью вернулся в Сормово. В 10.1917 чл. 
ВРК, с 1918 чл. президиума губисполкома и его 
секретарь. В органах ВЧК: с 18.07.1918 чл. кол
легии Нижегородской губ. ЧК, секретарь и зав. 
отд. по борьбе с контрревол. и преступлениями 
по должности; с 10.1918 комиссар и чл. ревтрибу
нала действующей армии; с 24.08.1919 зам. пред., 
чл. коллегии и зав. ОО Нижегородской губ. ЧК; 
с 05.03.1920 отозван из губ. ЧК и назначен губ. 
воен. комиссаром; 29.08.1920 назначен пред. Ни
жегородской губ. ЧК; в 1921 зам. пред. губиспол
кома и пред. губ. ЧК Симбирска. С 1924 пред. 
Ульяновского губисполкома. Позднее на руко
водящей парт, и хоз. работе в ряде обл. страны. 
Окончил Пром. академию. Участвовал в строи
тельстве Кузнецкого метал, комбината. Деле
гат ряда съездов КП. Чл. ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР. Арестован 15.02.1937. Расстрелян.

ХВАЛЫНСКИЙ Алексей Клавдиевич (7—14.01. 
1920) — студент Петроградского ун-та. Проходил 
по делу Локкарта. Революционным трибуналом 
при ВЦИК 25.11—03.12.1918 приговорен к тюрем
ному заключению на 5 лет с применением при
нудительных работ. 25.10.1920 перведен во вну
треннюю тюрьму ВЧК. 14.01.1920 расстрелян по 
постановлению внесудебного органа от 13.01.1920

ХЕЛЛЬГРЕН Нора (1892—?) — чл. Социали
стической партии США. В 1921 принята канди
датом в чл. РКП(б). Приехала в Сов. Россию и с 
11.1920 стенографистка и секретарь в отд. Стран 
согласия и Скандинавии НКВД РСФСР. В 1921 зав. 
американским столом и информацией по Амери
ке. Затем стенографистка секретариата и коллегии 
НКВД РСФСР. Впоследствии выехала из СССР.

ХЕРСОНСКАЯ губ. ЧК (г. Херсон) -  созда
на Херсонским губревкомом в 04.1919. В 08.1919 
прекратила свою деятельность в связи падением 
сов. власти. Решением управления ЧК и ОО Все- 
украинского ревкома восстановлена 28.12.1919. 
В 06.1919 в связи с обострением положения на побе
режье Черного и Азовского морей руководство ЧК 
с частью сотрудников переехало в Херсон. Предсе
датели: И.В. Багненко (04—06.1919); Я.М. Генкин 
(06-08.1919); И.Я. Дагин, и.о. (12.1919-01.1920); 
М.Н. Буров (09.02-15.06.1920).

ХЕРСОНО-НИКОЛАЕВСКАЯ губ. ЧК и опе
ративный штаб губ. ЧК (г. Херсон, г. Николаев) —
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опер, штаб Херсоно-Николаевской губ. ЧК об
разован 06.07.1920 для организации подавления 
контрревол., а аппарат губ. ЧК объединен с ОО 
обороны побережья Черного и Азовского морей. 
В 08.1920 руководство губ. ЧК и большая часть 
опер, состава вернулись в Николаев. Председа
тель: М.Н. Буров (29.07-20.08.1920).

ХИНЧУК Лев Михайлович (16.11.1868- 
14.03.1944) — участник револ. движения в России, 

сов. гос. деятель. В РСДРП 
с 1898, чл. партии мень
шевиков. В РКП(б) с
1920. За участие в социал- 
демократическом движении 
неоднократно подвергался 
репрессиям царского прави
тельства. В 1917 служащий 
Московского союза потреби

тельских обществ, чл. правления Всероссийского 
союза кооператоров, гласный Московской гос. 
думы. После Февральской револ. до 09.1917 пред. 
Московского сов. После Октябрьской револ. чл. 
исполкома Моссовета, чл. коллегии НКПрода; с 
1921 пред. правления Центросоюза; в 1923—1925 
чл. ВЦСПС, чл. Бюджетной комиссии ЦИК 
СССР, ген. секретарь кооперативной секции Ко
минтерна; в 1926 пред. Центросоюза, пред. Цен
трального кооперативного сов. ЦИК СССР; с
11.1926 торговый представитель СССР в Англии.

ХИНЦЕНБЕРГС Отто Петрович (07.1892, м. 
Трокши, под Ригой — 11.12.1923, г. Москва) — 

участник рев. движения в Рос
сии, сов. пар. и гос. деятель, 
сотруд. сов. органов ГБ. Из за- 
житочнойлатышскойкрестьян- 
ской семьи. В 1909 приговорен 
к смертной казни за организа
цию покушения на виленского 
ген.-губернатора ген. Коше
лева, но ввиду несовершенно

летия смертная казнь заменена 8 годами каторги. 
В 1909—1913 заключенный в царских тюрьмах. 
В 1913 в честь 300-летия дома Романовых поми
лован и нелегально переправился за границу, в 
Швейцарию, где стал секретарем бернской груп
пы «Вперед». Одновременно учился на химико
технологическом отд. Бургборфского техникума. 
После Февральской револ. работал на Украине и в 
Бессарабии. В Бендерах избран гор. головой, тов.

пред. ВРК, работал в большевистской фракции ис
полкома Сов. Румынского фронта, активно борол
ся с контрревол. В конце 1917, после переезда в Во
ронеж, введен в состав губкома РСДРП(б), в состав 
президиума, комиссар губ. упр. земледелия и гос. 
имущества. С осени 1918 пред. Воронежской губ. 
ЧК. С весны 1919 нач. ОО Южного фронта. После 
разгрома Деникина в 1920 демобилизовался и пе
реехал в Москву. Работал в Наркомпросе, НКИД, 
упол. наркомата в Тимирязевской академии.

ХОВРИН Александр Алексеевич (1874— 
1933) — эсер. После Октябрьской револ. слу
жащий кооперативного комитета Союза общ. 
орг. в Москве; с 07.1918 работал на различных 
должностях в Центросоюзе, затем в Мосгорз- 
дравотделе. В 1921—1922 зам. пред. Московской 
экспертной комиссии НКВнешторга и упр. де
лами бюро упол. Польского Красного Креста в 
Москве. В последующие годы работал в Госбан
ке СССР.

ХОДАТ AB. — арестован органами ВЧК 
по делу «Христианского союза молодежи».
02.11.1919 по распоряжению Ф.Э. Дзержинского 
освобожден под подписку, что не будет высту
пать против сов. власти.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдел ВЧК. Решением 
ВЧК 18.03.1918 на X. о. возложена вся работа по 
обеспечению сотр. продовольствием, квартира
ми и др. Решением 1-й Всероссийской конфе
ренции ЧК в 06.1918 было утверждено наличие 
в структуре ВЧК X. о. «Инструкцией по орга
низационному строению ВЧК и ее отделов и их 
взаимоотношениям», принятой общим собрани
ем сотр. ВЧК 11.07.1918, X. о. объединил подраз
деления, отвечавшие за денежное довольствие 
(казначейство), провиантское, автомобильное 
снабжение, кладовую. Зав. X. о., его зам., секре
тарь и зав. подотд. составляли упр. X. о.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отдел 176. ЧК. Приказ 
ВЧК № 37 от 17.09.1918 определил, что X. о. со
вмещает в себе работу по ведению хоз. комиссии, 
хранению и распределению товаров, конфиско
ванных, реквизированных, учету, пользованию 
перевозочными средствами, ведению отчетности 
о работе губ. ЧК, выдачи жалованья и пр., при 
этом было рекомендовано на каждую работу ста
вить сотрудника во главе, который является чле
ном в коллегии губ. ЧК.
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ХОЛЩЕВИКОВ A. A. ( 1891 - ? )  -  сотруд. сов. 
органов ГБ. В РКП(б) с 1919. После Октябрьской 
револ. был в Петроградском губ. военкомате се
кретарем коллегии и упр. делами. В 01—08.1919 
пред. Петроградской комиссии по борьбе с де
зертирством; в 09.1919 зам. нач. следственной 
части, а затем нач. отд-я ОО ВЧК; с 1920 упр. 
делами ОО Кавказского фронта; затем нач. адм.- 
орг. отд. ПП ВЧК на Кавказе; с 1921 зам. нач. 
юридического отд. ВЧК.

ХОМУТОВ Александр Димитриевич (? — до
1947, Чехословакия) — пож. царской армии, л.-гв. 
Измайловского полка. В 1917—1918 руководитель 
антисов. «Организации борьбы с большевиками и 
отправки войск Каледину», раскрытой органами 
ВЧК 06.02.1918. Организация занималась созда
нием в Петрограде, Москве и др. гг. вербовочных 
пунктов для отправки офицеров и других военнос
лужащих старой рус. армии на Южный Урал, Дон, 
Мурманск и Украину, где возникли очаги сопротив
ления большевикам. Группа, кроме отправки офи
церов на Дон, планировала вооруженное восста
ние и похищение В.И. Ленина. В Сев.-Зап. армии 
с 1918. В 02.1918 в ходе обыска на квартире полк. 
X. были изъяты документы о деятельности органи
заций «Союз реальной помощи» и «Белый крест», 
которые занимались вербовкой и отправкой про
тивников сов. власти на Дон. Арестован 14.03.1918 
в Петрограде. ...с 05.1919 нач. воен.-гражд. управл., 
с 09.1919 командир танкового ударного батальона 
в Русской Зап. армии; с 09.1919 — представитель 
армии в Северо-Зап. армии в Риге, затем в комен
датуре армии; в 12.1919 эмигрировал в Германию. 
В 1921 исключен из пожового объединения в по
дозрении о сотрудничестве с ЧК. В 1920—1930-х 
поддерживал контакты с лигитимстскими органа
ми в Берлине.

ХОРЕЗМСКАЯ республиканская ЧК (Хива) — 
образована 06.03.1921 решением Сов. народных 
назирей Республики. В 1923 преобразована в 
ГПУ Республики. Председатель: Ахмед Махму
дов (06.03.1921-1923).

ХРЖОНЩ (Орел) Болеслав Эмильевич
(08.1883, г. Варшава — 03.07.1942, Соль-Илецкая 
тюрьма, Чкаловская обл.) — участник револ. 
движения в России и Польше, сотр. сов. органов 
ГБ. Из семьи рабочего-котелыцика. Поляк. Со
стоял чл. СДРП и JI. и нелегальных профсоюзов.

В РСДРП(б) с 1905. Обра
зование начальное: 4 класса 
гор. училища, ученик масте
ра «по живописному делу». 
С 1899 лакировщик-маляр 
на варшавских заводах и ма
стерских, сезонный рабочий, 
в 1906—1908 арестовывался 
властями. В 1909 осужден «на 

вечное поселение в Сибирь». Отбывал наказание 
в с. Белое Енисейской губ. и г. Енисейске, подра
батывал заказами от крестьян в деревнях. В 1911 
освоил специальность киномеханика, после цар
ской амнистии 1913 в 02.1917 пом. «машиниста- 
киноматографика» в гор. кинотеатре, доброволь
но вступил в Енисейскую гор. милицию. Осенью 
1917 прибыл в Москву, стал чл. Союза киноме
хаников и работал в кинотеатрах, одновременно 
в Польском комитете по беженцам. В органах 
ВЧК: по рекомендации Польского бюро ЦК 
РКП(б) принят в ВЧК 08—11.1918; с 11.1918 ст. 
делопроизводитель отд. ВЧК по борьбе с контр
револ.; зав. отд. Н.А. Скрыпник подписал удосто
верение «на предъявителя» о том, что, согласно 
постановлению ВЦИК, X. оставлен «для работ в 
Комиссии»; и.о. зав. архивом ВЧК, 25.11.1918— 
02.1922; с 01.07.1919 нач. отд-я (архив) регистр.- 
справ. (регистр.-статист.) отд. ВЧК; с 14.01.1921 
зав. архивом опер. отд. СОУ ВЧК; одновременно 
при переименовании этого подразделения со
вмещал работу в должности зам. (пом.) зав. отд.,
23.07— 23.10.1920; по решению Польского бюро 
ЦК РКП(б) находился в командировке на За
падном фронте в качестве кассира Временного 
револ. комитета Польши; 24.10.1920 вновь на
значен зав. архивом регистр.-статист. отд. ВЧК. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД и 
воен. трибунале. Звание: капитан ГБ. Награда: 
почетное боевое оружие (браунинг) с надписью 
«За беспощадную борьбу с контрреволюцией». 
Арестован органами НКВД СССР и постанов
лением ОСО при НКВД СССР от 05.07.1937 
приговорен к 8 годам тюремного заключения. 
Содержался в Соль-Илецкой тюрьме НКВД в 
Чкаловской обл., где и умер. Определением ВК 
ВС СССР от 24.09.1955 реабилитирован.

ХРУСТАЛЕВ Г.В. ( 1894—?)—сотр. сов. органов 
ГБ. Чл. РСДРП(б) с 1917. С 01.1918 сотрудник спец. 
отд-я ВЧК-ГПУ. С 10.1923 комиссар для особых 
поручений спец. отд-я при коллегии ОГПУ.
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ц
ЦАРИЦЫНСКАЯ губ. ЧК (г. Царицын) -  

образована решением ГИК в 01.1919. В 08.1918 
эвакуировалась в связи с оставлением города 
Красной армией; 06.02.1922 преобразована в гу
ботдел ГПУ. Председатели: Д. А. Павин (01.1919—
23.01.1919, 02-03.1919; 11.1919-11.12.1920);
Данилов (23.01—02.1919); П.П. Мышкин (03—
11.1919); H.H. Зиновьев (11.12.1920-12.06.1921); 
К.К. Пога (12.06.1921-01.1922); М.Ф. Крюков 
(01.1922-06.02.1922).

ЦВАНЦИГЕР Борис Владимирович (1885— 
1952) — инженер-теплотехник, в 1905—1918 со
стоял в партии эсеров, затем беспартийный. В 
1917 чл. исполнительного бюро по топливу при 
Петроградском сов. После Октябрьской револ. 
чл. коллегии Сланцевого комитета Северно
го р-на; с 1919 зам. пред. и техн. руководитель 
Гл. сланцевого комитета ВСНХ, зам. директора 
правления сланцевой пром. Арестован органами 
ГПУ. 11.04.1922 освобожден по распоряжению 
Ф.Э. Дзержинского под поручительство двух 
беспартийных.

ЦВЕТКОВ Николай Александрович ( 1857—?) — 
профессор Московского археологического ин
ститута, научный сотр. Музея Красной армии и 
флота. Из семьи священника. До револ. директор 
Московского купеческого банка. Арестован в 
Москве 21.07.1921, по постановлению коллегии 
ГПУ от 26.08.1922 выслан за границу. Выехал с 
семьей в начале 10.1922.

ЦЕНЗУРА печати. 04.07.1921 Президиум 
ВЧК, рассмотрев вопрос «О цензуре печати», 
постановил: сохранить Ц. п., придав ей харак
тер воен.-полит.; отменить цензуру за издания
ми центральных парт, органов, оставив только 
наблюдение; оставить цензуру изданий всех 
остальных сов. органов; газеты из заграницы 
разрешить получать только сов. органам в 1 экз. 
по спискам, утвержденным комиссией НКП и 
ВЧК, все остальные подлежат конфискации; 
установить контроль за книгами, получаемыми 
из-за границы, разрешив сов. органам получать 
книги по спец. вопросам, по воен.-развед. упр.,

без ограничения только ВЧК; установить цен
зурирование дипл. багажа; усилить контроль за 
письмами из-за границы красноармейцев и лиц, 
указанных ВЧК; установить цензуру телеграмм; 
децентрализовать цензуру исходящей за границу 
корреспонденции по окр., сосредоточив в Мо
скве цензуру входящей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ коллегия по делам пленных 
и беженцев при НКВД РСФСР (Центроплен- 
беж) — образована 23.04.1018 декретом СНК 
РСФСР как самостоятельное учреждение при 
Наркомате по военным делам с основными за
дачами: согласование и объединение деятель
ности всех учреждеий и организаций, ведавших 
делами военнопленных, гражданских пленных, 
заложников и беженцев. В ходе Гражданской 
войны на К. были возложены также реэвакуа
ция беженцев, забота об их хоз. устройстве. 
К. организовала эвакуацию военнопленных 1-й 
мировой войны на родину или в нейтральные 
страны через Междунароный Красный Крест. 
Военнопленные из числа насильно мобилизо
ванных в белые армии, в основном, направля
лись в Красную армию. Работу К. проводила 
через местные органы центра в губ., сборных 
пунктах непосредственно у линии фронта, 
на ж.-д. станц. и в спец. лагерях. 10.03.1920 
К. реорганизована в Центральное управление 
по эвакуации населения НКВД РСФСР (Цен- 
троэвак).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ комиссия по борьбе с кон
трабандой — центральный адм. орган Сов. 
государства, осуществляющий контроль за 
деятельностью гос. структур по борьбе с кон
трабандой. Организована при ВЧК постанов
лением СНК РСФСР по борьбе с контрабан
дой от 08.12.1921. В нее вошли представители 
ВЧК, РВС и Народного комиссариата внеш
ней торговли. При ОО ВЧК по охране границ 
образованы окружные и районные комиссии 
по борьбе с контрабандой из представителей 
местных органов ВЧК, военного ведомства, 
таможенного контроля. Они имели право вы
делять и направлять для рассмотрения в губ.

4 4 6



револ. трибуналы уголовные дела об особо 
опасных видах контрабанды. Постановлени
ем СНК РСФСР от 25.10.1922 К. передана в 
ведение Таможенного управления Наркомата 
внешней торговли.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ комиссия по борьбе с кон
трреволюцией, спекуляцией и бандитизмом в Ка
рабахе (г. Шуша) — образована в 1920. Предсе
датель комиссии: М.Ц. Манчурян (Манчуров) 
(1920).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ комиссия по эвакуации 
населения НКВД РСФСР (Центроэвак). Обра
зована из реорганизованного Центропленбе- 
жа 10.03.1920. Проделала большую работу по 
эвакуации и реэвакуации населения. В 01.01—
02.12.1921 перевозка за рубеж только через 
КПП Себеж, Остров и Ямбург составила 210 622 
чел., а из-за границы 160 674 чел. Всего же под
лежали перевозке за границу и из-за границы 
1 103 300 чел.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ контрольная комиссия ЦК 
РКП(б) (ЦКК РКП(б), (09.1920-03.1921) -  кон
трольная комиссия, высший контрольный орган 
партии. Создана по предложению В.И. Ленина 
9-й Всерос. конференцией РКП(б) в 09.1920. 
Ф.Э. Дзержинский избран в ее состав.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ регистрационное бюро. В по
ложении (1919) о СОО губ. ЧК указывалось, что 
копии всех составленных регистрационных карт 
из губ. ЧК за каждую неделю присылаются в ЦРБ 
при СО ВЧК. На Р. б. лежит задача собирания и 
составления документов на преступления и пре
ступников, т.е. статистика ЧК.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ управление ЧК Украины 
при СНК УССР (ЦУПЧРЕЗКОМ) -  образова
но декретом ВУЦИК 17.03.1920; 30.02.1921 пре
образовано в ВУЧК. Начальник: В.Н. Манцев 
(25.03.1920-06.04.1921).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ аппарат ВЧК. После 
создания ВЧК Комиссия имела небольшой 
аппарат, который ограничивал свою рабо
ту Петроградом. В 12.1917 Ц. а. насчитывал 
23 сотрудника, в распоряжении ВЧК находил
ся лишь отряд красногвардейцев в количестве 
30 чел., который вскоре был пополнен петро

градскими рабочими, группой револ. солдат 
Свеаборгского полка и рядом др. подразделений. 
После переезда в Москву в 03.1918 в Ц. а. ВЧК 
было 120 сотрудников. К концу Гражданской 
войны окончательно определились его структу
ра и численность. В него входили 3 упр. и 2 отд.: 
Адм.-орг. упр. для осуществления контроля за 
работой органов ВЧК и инструктирования под
чиненных ему подразделений; Эконом, упр. для 
борьбы с «экономическим шпионажем, вреди
тельством и диверсиями в народном хозяйстве»; 
СОУ для координации деятельности операт. 
подразделений, ведения борьбы с «антисовет
скими партиями, политическими группами и 
организациями» и должностными преступлени
ями, а также для наблюдения за интеллигенцией 
и духовенством; ОО для борьбы со шпионажем 
и контрревол. преступлениями, осуществления 
контроля за личным составом Красной армии и 
Красного флота; Т. о. для борьбы с «враждебны
ми элементами» на ж. д. и водном транспорте 
и надзора за его деятельностью. Численность 
Ц. а. ВЧК в 01—09.1921 выросла в 1,6 раза, с 
1648 до 2645 чел., а на 01.01.1922 насчитывалось 
уже 2735 сотрудников.

германского и междуна
родного движения, один из 
основателей Германской КП. 
С 1921 чл. ИККИ и Прези
диума ИККИ. В 1925 пред. 
МОПР. С 1920 постоянно из
биралась депутатом рейхстага.

ЦИРКУЛЯР — директивное распоряжение 
гос. или общ. органа либо разъяснение о порядке 
применения к.-л. подзаконного (гл. обр. ведом
ственного) акта, рассылаемого подведомствен
ным учр. и орг.

ЦИРКУЛЯРНОЕ письмо ВЧК от 28.01.1921 о
принятии строгих мер и задачах ЧК по улучше
нию жизни детей.

ЦЮРУПА Александр Дмитриевич (1870, 
с. Алешки Таврической губ. — 08.05.1928, Му- 
халатка, Крым) — сов. парт, и гос. деятель. Из 
семьи чиновника. Образование: Херсонское

ЦЕТКИН (Эйсснер) Клара (05.07.1857, 
г. Виндау, Германия — 20.06.1933, Архангельское 

Московской обл) — деятель
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сельскохозяйственное учили
ще, 1887—1893. Работал ста
тистом, агрономом, с 1915 в 
продовольственных органах. 
В РСДРП с 1898. Профес
сиональный револ. Неодно
кратно подвергался репрес
сиям царского правительства. 
После Февральской револ. 
1917 чл. Уфимского комите

та РСДРП(б) и Сов. рабочих и солдатских де
путатов, пред. Уфимского продовольственного 
комитета. В дни Октябрьского вооруженного 
восстания чл. Уфимского ВРК. С 11.1917 зам. 
наркома продовольствия; с 02.1918 нарком про
довольствия РСФСР; с 04.1921 зам. пред. СНК и 
СТО РСФСР, с 07.1923 — СССР; одновременно 
нарком РКИ СССР, 1922-1923; в 1923 чл. ЦК 
РКП(б); в 1923—1925 пред. Госплана СССР; с 
1925 нарком внутренней и внешней торговли.



ч
ЧАВЧАНИДЗЕ Ф .С. — владелец чайной на 

Б. Садовой ул. в Москве. В 03.1918 арестован ор
ганами ВЧК по обвинению в незаконной торгов
ле спиртом. 24.03.1918 выслан из Москвы.

ЧАРДЖУЙСКАЯ обл. ЧК (Чарджоу, Чар- 
джу) — образована в 1920. Председатель: А. Юл- 
дашев (1920—1921).

ЧАСОВОЙ — вооруженный караульный, вы
полняющий боевую задачу по охране и обороне 
порученного ему поста (объекта). Ч. — лицо не
прикосновенное, его права и личное достоин
ство особо охраняются законом, он подчиняется 
только нач. караула, пом. нач. караула, разводя
щему; требования Ч. подлежат беспрекословно
му исполнению всеми лицами; в отд. случаях Ч. 
предоставлено право применения оружия.

ЧАСТИ особого назначения (ЧОН) — воен.- 
парт. отряды, предназначавшиеся для оказания 
помощи органам сов. власти в борьбе с контрре
вол., охраны общественного порядка и важных 
гос. объектов. Были созданы в 03.1918 в соответ
ствии с директивой ЦК РКП(б) «О вооружении 
коммунистов и обучении их военному делу». 
Формировались из коммунистов, комсомольцев, 
чл. профсоюзов и сочувствующих сов. власти, 
а с 03.1919 — только коммунистов, преимуще
ственно с доревол. парт, стажем. Имели особый 
статус (подчинялись не команд. Красной армии 
и ВЧК, а парт, комитетам, имели право вести 
агентурную работу). Для руководства ЧОН на
значались ответ, организаторы при парт, комите
тах. С 11.1919 руководство этими отрядами было 
передано Гл. упр. всеобщего воен. обучения. 
ЧОН действовали в тесном контакте с органами 
ВЧК и НКВД, участвовали в боевых операциях 
на фронтах, вливались в ряды Красной армии 
и вели партизанскую борьбу. В 03.1921 вошли 
в состав милицейских частей Красной армии.
26.08.1921 ЦК РКП(б) утвердил положение о 
ЧОН; для руководства ими были созданы спец. 
органы упр. во главе с команд, и штабом ЧОН 
страны. В 1921 кадровый состав ЧОН насчиты
вал около 40 тыс. чел. Всего же в ряды чоновцев

было вовлечено 363 045 чел. ЧОН в дополнение 
к структурам ВЧК имел осведомительный аппа
рат и развед. отряды, состоявшие, в основном, 
из молодежи, а в некоторых селах были органи
зованы т. н. развед. базы. Разведчики собирали 
сведения о полит, настроениях населения, его 
отношении к власти, численности, вооружении 
и дислокации контрревол. элементов. «Положе
ние об организации секретно-осведомительной 
сети частей особого назначения» было выработа
но позднее нач. КРО ГПУ А.Х. Артузовым. В нем 
указывалось, что СОЧ ЧОН работает на основе 
параллелизма с освед. сетью органов безопасно
сти и под их руководством. Личный состав осве
домителей назначается из числа коммунистов в 
порядке воин, и парт, дисциплины. В 1924 ЧОН 
были расформированы.

ЧАСТНАЯ легенда — составная часть основ
ной легенды, представляющая собой заранее 
разработанное, убедительное и правдоподоб
ное объяснение разведчиком (агентом) причин 
своего пребывания, поведения и действий в 
различных местах и на различных этапах лега
лизации.

ЧАЦКИЙ Станислав Иосифович (1899, Поль
ша — 21.08.1937) — сотруд. сов. органов ГБ. Сов. 
разведчик. Из семьи конторщика. Образова
ние: реальное училище в Сосновицах. Состоял 
в скаутской организации ППС. В 1915 участво
вал в воен. действиях в составе легиона Пилсуд- 
ского на стороне Австро-Венгрии. Взят в плен. 
В 1915—1917 находился в Омске. После Февраль
ской револ. в Петрограде состоял в Польской со
циалистической партии. В 1918—1920 служил в 
Красной армии, участвовал в боях под Петро
градом против войск Юденича. В РКП(б) с 1919. 
В органах ВЧК: с 1920 в ОО ВЧК, затем в ИНО. 
Резидент в США под прикрытием должности 
сотр. «Амторг». С 1929 нач. англо-американского 
сектора ИНО ОГПУ. Репрессирован. Расстрелян
21.08.1937.

ЧЕБОТАРЬ М.В. — сотр. сов. органов ГБ. 
В 1919 зав. ТО ВЧК.
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ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВАЯ операция -
комплекс опер., режимных, войсковых и др. ме
роприятий, проводимых войсками и органами 
ВЧК в установленные сроки на ограниченной 
территории, по общему замыслу и под общим 
руководством. Ч.-в. о. проводились по пресе
чению и уничтожению бандитских формирова
ний, диверсионно-развед. групп, очистке тыла 
фронта путем блокирования, окружения, поиска 
(прочесывания) и др.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ губ. ЧК (г. Челябинск) -  
создана решением губревкома 18.08.1919;
06.02.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: П.Р. Бояршинов (18.08—10.1919); 
И .А. Медведев (10.1919-26.11.1919); С.А. Ко- 
мольцев (26.11—19.12.1919); А.В. Мешин 
(19.12.1919—29.01.1920); А.П. Коростин (29.01—
16.04.1920,21.07.1921-06.02.1922); М.А. Герцман 
(16.04.1920-21.07.1921).

ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧ Александр Артуро
вич (1892—1918) — сын генерал-майора флота в 
отставке. Бывший офицер л.-гв. Кирасирского 
Ее Величества полка. В 03.1918 ВЧК стало из
вестно, что агенты немецких фирм стали ску
пать в России акции и др. ценные бумаги, под
лежавшие национализации, чтобы потом в 
соответствии с Брестским договором предъявить 
их сов. правительству для оплаты золотом. Как 
один из директоров правления Веселянских уголь
ных рудников и рудников «Чистяково-антрацит» 
искал покупателя для продажи акций на 9 млн руб. 
по цене ниже курсовой и эмиссионной. В 05.1918
Ч.-С. был арестован органами ВЧК. 15.05.1918 
ВЧК заслушала дело Ч.-C., «уличенного в шпи
онстве, черносотенной агитации и спекуляции 
процентными бумагами», и решила образовать ко
миссию для расследования этого дела. Ф.Э. Дзер
жинский лично руководил расследованием. Акции 
были конфискованы и переданы государству. Ч.-С. 
осужден 31.05.1918 к ВМН и расстрелян.

ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧ Владимир Артурович
(1893—1918) — сын генерал-майора флота в от
ставке. Быв. офицер л.-гв. Семеновского полка. 
Нач. инженерной обороны Юга России, один 
из директоров правления Веселянских угольных 
рудников и рудников «Чистяково-антрацит». 
В 05.1918 арестован органами ВЧК. 15.05.1918 ВЧК 
заслушала дело Ч.-C., «уличенного в шпионстве,

черносотенной агитации и спекуляции процент
ными бумагами», и решила образовать комиссию 
для расследования этого дела. Ф.Э. Дзержинский 
лично руководил расследованием. Акции были 
конфискованы и переданы государству. Ч.-С. 
осужден 31.05.1918 к ВМН и расстрелян.

ЧЕРЕПАНОВ Донат Андреевич (парт, псевд. 
Черепок) (ок. 1886—1920) — эсер, чл. ЦК партии 
левых эсеров. Участник левоэсеровского мятежа 
в 07.1918. 27.11.1919 ревтрибуналом при ВЦИК 
заочно приговорен к тюремному заключению. 
Вместе с группой анархистов подполья органи
зовал взрыв в помещении МК РКП(б) в Леон- 
тьевском переулке 25.09.1919. В 02.1920 аресто
ван и выслан в Сибирь, где умер от тифа.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ губ. ЧК (г. Череповец) -  
создана решением ГИК в 07.1918; 06.02.1922 
преобразована в губотдел ГПУ. Председатели: 
П.Г. Шараков (07-08.1918); Щеглов (08.1918- 
1918); П.П. Таврин (1918); М.И. Золотарев 
(1918-28.11.1918); И.В. Суслов (28.11-12.1918);
С. Алешин (12.1918-18.12.1918); П.К. Суворов
ский (18.12.1918-16.01.1919); И.И. Смирнов 
(16.01-02.10.1919); П.А. Смирнов (02.10.1919- 
1920, 11.1921-14.12.1921, 12.1921-26.01.1922); 
И.А. Софьин (1920); Р.Т. Махль (1920-10.1920, 
14.12-12.1921); А.П. Макаров (11.1920); Г.А. Бо
роздин (26.01—06.02.1922).

ЧЕРКАСОВИванАлеексеевич(1883—?)—участ
ник револ. движения в России. В прошлом чл. ПСР. 
Экономист, кооператор. В 1921 чл. Всероссийского 
комитета помощи голодающим, упр. делами Пом- 
гола. По постановлению Президиума ВЧК осенью 
1921 за антисовет, деятельность приговорен к ссыл
ке в г. Краснококшайск Марийской обл. По реше
нию президиума ГПУ 30.05.1922 разрешен перевод 
в Н. Новгород «без права въезда в Москву». В 1930 
чл. правления Сельскохоз. Центробанка. Аресто
ван в Москве ЭКУ ОГПУ 14.01.1930. По решению 
коллеги ОГПУ от 23. 07.1931 заключен в ИТЛ на 
10 лет. В 1932 выслан в Среднюю Азию на 3 года, 
02.10.1933 выслан в Зап. Сибирь на 3 года. Ссылку 
отбывал в Новосибирском крае до 11.1934. Реаби
литирован в 1957.

ЧЕРНИГОВСКАЯ губ. ЧК (г. Почеп, г. Клин- 
цы, г. Чернигов) — создана 01.10.1918 ГИК в г. По- 
чепе. ЧК приказом от 20.12.1918 объявила о своем
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переезде в г. Клинцы; 01.1919 — в Чернигов, где 
работала до 09.1919. В 09.1919—01.1920 работала в 
разных уездах Черниговской губ., затем в г. Гоме
ле в эвакуации. В 01.1920 вернулась в Чернигов.
22.03.1922 преобразована в губотдел ГПУ. Пред
седатели: Н.И. Горгаев (01.10.1918—05.01.1919, 
08.03—20.07.1919); С.Ю. Левин (Левчук) (05.01—
08.03.1919); А.П. Рак, и.о. (20.07-08.1919); 
А.И. Карпенко (Сергеев) (08.1919—14.10.1919);
А.В. Одинцов (1919—11.1919); С.Д. Вольский 
(04.11.1919-02.01.1920); (М.П. ?) Зарницын 
(02.01-22.02.1920); П.П. Мышкин (24.02-
02.03.1920); В.А. Абрамов (02.03-18.08.1920); 
Я.А. Лившиц (18.08.1920—01.1921); И.М. Биксон 
(1921-01.1922); С.М. Циклис (16.01-22.03.1922).

ЧЕРНИГОВСКАЯ чрезвычайная следствен
ная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спе
куляцией и саботажем (г. Почеп, г. Клинцы) — 
создана в марте 1918 в г. Почепе. В 06.1918 
преобразована в Почепскую уезд. ЧК. Председа
тель: Флигельман (03—06.1918).

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (07.12.1873, 
г. Хвалынск Саратовской губ. — 15.04.1952,

г. Нью-Йорк) — из дворян. 
Русский полит, деятель. Один 
из создателей, лидеров партии 
эсеров, ее теоретик, чл. ЦК. 
В 1892— 1894 учился в Москов
ском университете. Разрабо
тал программу партии. В 1894 
за участие в народнических 
кружках арестован и после 

8 месяцев заключения в Петропавловской кре
пости выслан на 3 года в Тамбов. В 1899 выехал 
за границу, где стал чл. ЦК эсеров и редактором 
газеты «Революционная Россия». После Фев
ральской револ. вернулся в Россию, вошел в со
став Петроградского сов.; с 04.1917 чл. Бюро и 
тов. пред. Президиума исполкома; в 05—08.1917 
министр земледелия во Временном правитель
стве. После Октябрьской револ. чл. контрревол. 
организаций «Комитет спасения Родины и Рево
люции», «Союз защиты Учредительного собра
ния», один из организаторов мятежей и восста
ний против большевиков. 05(18).01.1918 избран 
пред. Учредительного собрания. В 02.1918 на 
заседании ЦК партии эсеров было принято его 
предложение о применении террора против рук. 
сов. правительства и чл. РСДРП(б). С 09.1918

чл. Комуча, затем «Уфимского государственного 
совещания». В 11.1918 за попытку организовать 
борьбу за власть с Колчаком выдворен из Ека
теринбурга; в 12.1918 под угрозой расправы со 
стороны белогвардейцев тайно бежал из Уфы. 
В 1920 нелегально выехал за границу, где продол
жил антисов. деятельность. В годы 2-й мировой 
войны участвовал в движении Сопротивления во 
Франции. Позднее жил в США.

ЧЕРНОВ С.В. — рук. сотр. сов. органов ГБ. 
В органах ВЧК: чл. коллегии ВЧК (12.1917—
06.1918); нач. отряда ВЧК, затем чл. операт. шта
ба отрядов (03—04.1918); с 04.1918 чл. опер, шта
ба боевого отряда ВЧК; в 06.1918 на Восточном 
фронте, команд. 3-м Коммунистическим фин
ским полком 1-й революционной армии.

ЧЕРНОВА-КОЛБАСИНА Ольга Елисеевна
(1886, г. Одесса — 1964, г. Москва) — известная 
журналистка. Жена Чернова В.М. Арестовыва
лась органами ВЧК.

ЧЕРНЫШЕВ Василий Васильевич (1896,
д. Вылики Рязанской губ. — 12.09.1952, г. Мос

ква) — сотр. сов. органов 
ГБ. Из семьи крестьяни
на. Русский. В РСДРП(б) 
с 10.1917. Образование: 
4 класса реального учи
лища (экстерном); школа 
прапорщиков, г. Москва, 
10.1915—04.1916. Буфетчик 
на ж.-д. стан. Богоявленск; 
электромонтер, электро
механик в кинотеатре, 

г. Кирсанов, 1909—1915. В армии: вольноопре
деляющийся 79-го батальона, 07—10.1915; нач. 
полковой команды разведчиков, ком. роты (пра
порщик) 412-го пехот, полка, 05.1916—08.1917; 
чл. ротного и полкового комитетов; зам. пред. 
Рязанского губисполкома, 09.1917—1919; ответ, 
организатор отрядов особого назначения Рязан
ского губкома РКП(б) для борьбы с Мамонтовым. 
В органах ВЧК: нач. охраны и обороны Северных 
ж.-д., 1920; нач. 31-й дивизии ВНУС 1920; нач. 
34-й дивизии ВНУС, 1920—02.1921; нач. обороны 
Московского ж. д. узла, 1921 ; нач. войск ВЧ К Тур
кестанского фронта, 02.1921—12.1922; нач. охра
ны путей сообщения Туркестана, 1921—12.1922. 
В последующем проходил службу на различных
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должностях в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, 
НКВД. Депутат ВС СССР 1-го созыва. Награды: 
2 ордена Ленина; 4 ордена Красного Знамени; 
орден Кутузова 1-й степени; орден Трудово
го Красного Знамени; орден Красной Звезды. 
Скончался в Москве.

ЧЕРЧИЛЛЬ (Черчилл) Уинстон (30.11.1874, 
г. Вудсток Оксфордшир — 24.01.1965, г. Лон

дон) — полит, и гос. деятель 
Великобритании, один из 
вдохновителей и гл. орга
низаторов антисовет, ин
тервенции держав Антанты. 
В 1916—1918 министр воен. 
снабжения, в 1919—1921 
воен. министр и министр 
авиации. Вместе с др. деяте

лями Антанты разрабатывал план расчленения 
России на несколько государств. Инициатор 
оказания материальной и воен. помощи прави
тельству Польши во время сов.-польской войны
1920. Лидер Консервативной партии, 1940—1945; 
премьер-министр, 1951—1955.

' ЧЕТВЕРТАКОВ Владимир Николаевич (1899, 
г. Баку — 26.02.1939, г. Москва) — рук. сотр. сов. 
органов ГБ. Из семьи рабочего нефтепромыслов. 
Русский. В РКП(б) с 04.1919. Образование: при
ходская школа на нефтепромысле, Ферганская 
обл., 1914; высшее начальное училище, Коканд, 
1917; средняя школа, г. Скобелев, 1917—1919. Уче
ник мастера на нефтепромыслах, Баку, 02.1917—
06.1918. В органах ВЧК: уполн. ОО Ферганской 
обл., Скобелев, 05—12.1919; нач. воен. отд-я ОО 
Ферганской обл., 12.1919—10.1920; уполн. ОО 
Ферганской обл., 10.1920—02.1921; уполн. ОО 
охраны афгано-китайской границы, г. Ош, 02— 
09.1921; пом. нач. ИНФО ОО 2-й стр. дивизии, 
Коканд, 09.1921—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
и войсках ГПУ—ОГПУ Средней Азии, В НКВД в 
1934—1937. Последние должности: нач. УНКВД 
КиргССР; нарком внутр. дел КиргССР. Звание: 
капитан ГБ. Награды: орден Красного Знамени; 
орден Трудового Красного Знамени Хорезмской 
Республики; орден Трудового Красного Знамени 
УзбССР; знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(V)». Арестован 18.11.1937. Приговорен ВК ВС 
СССР 26.02.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС СССР от 19.09.1957

приговор отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления. Реабилитирован.

ЧЕТВЕРТАЯ Всероссийская конферен
ция чрезвычайных комиссий (г. Москва, 03—
06.02.1920). Присутствовало 69 делегатов, из них 
30 пред. губ. ЧК. На конференции выступили
В.И. Ленин и Ф.Э. Дзержинский. Порядок дня: 
доклад ЧК (Дзержинский), доклады отд.: общее 
положение (секретный, особый, транспортный 
отд. и ВОХР), тезисы о спекуляции и докл. Кры
ленко о трибуналах. Конференция утвердила 
решение коллегии ВЧК от 11.01.1920 о создании 
во всех уездах политбюро во главе с нач. уезд, 
милиции; признала ОО губ. ЧК отд. Комиссии, 
которые отныне не подчинялись органам воен. 
ведомства; а также сочла желательным объеди
нение должностей пред. губ. ЧК и РТЧК (в конце 
весны эти должности почти повсеместно были 
объединены); приняла «Положение и инструк
ции Чрезвычайным комиссиям по борьбе с кон
трреволюцией, спекуляцией, преступлениями 
по должности, шпионажем и саботажем».

ЧИБИСОВ — сотр. сов органов ГБ. В 1921 
нач. ОО Тамбовской ЧК.

ЧИСТЯКОВ Иван Дмитриевич (27.07.1865-
15.05.1939, г. Луцк) — генерал-майор. Арестован 
органами ВЧК во время красного террора. Осво
божден из-под стражи по распоряжению Ф.Э. 
Дзержинского 11.09.1918, эмигрировал в Польшу.

ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (12.11.1872, 
с. Караул Кирсановского уезда Тамбовской губ. —

07.07.1936, Москва) — сов. гос. 
деятель, дипломат. Из дво
рян. Образование: историко- 
философский факультет Петер
бургского университета (1896). 
В револ. движении с 1904. 
В РСДРП (б) с 1905. В конце 1917 
перешел на позиции больше
визма и в 1918 вступил в РКП (б). 
В 08.1917 арестован в Велико

британии как секретарь «делегатской комис
сии» по делам возвращения политэмигрантов 
в Россию. 03.01.1918 по настоянию сов. прави
тельства освобожден. С 29.01.1918 зам. наркома 
иностранных дел и одновременно с 24.02.1918 
гл. делегации на переговорах с Германией в 
Брест-Литовске. С 30.05.1918 нарком ино
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странных дел РСФСР, 1923—1930 — СССР. Ру
ководил сов. делегациями на Генуэзской 1922 и 
Лозаннской 1922—1923 конференциях. Непо
средственно участвовал в разработке мирных 
договоров со странами Запада и Востока. С 1925 
чл. ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР. 
С 1930 персональный пенсионер.

ЧК Армянского ревкома (г. Александрополь). 
Председатель: Л. Улибекян (05.1920).

ЧК Бакинской коммуны (г. Баку) — образо
вана на заседании Бакинского СНК 30.06.1918. 
Прекратила свою деятельность 31.07.1918 в связи 
с падением сов. власти.

ЧК Горской Республики (г. Владикавказ) — 
создана 18.04.1921; преобразована в облотдел 
ГПУ 06.02.1922. Председатели: И.Ф. Станский 
(18.04.1921-1921); М.И. Лебедев, и.о. (1921); 
А. Сиротин (1921—10.1921); К.С. Хускивадзе 
(25.10.1921-06.02.1922).

ЧК 12-й армии (г. Астрахань) — образова
на приказом РВС отд. Каспийско-Кавказского 
фронта в 10.1918. Приказом РВС 28.10.1918 ей 
подчинены все ЧК Астраханской губ. и Кал
мыкии. В 01.1919 преобразована в ОО армии. 
Председатели: Коротчаев (Каратчаев) (10.1918—
22.11.1918); Н.Ф. Латышев (22.11-12.1918).

ЧК Карабаха (г. Шуша) — образована реше
нием ревкома в 06.1920. Председатель: Г.Г.-оглы 
Гаджиев (06.1920—?).

ЧК Немецкой Трудовой коммуны (обл. ЧК) — 
создана в 04.1919; 06.02.1922 преобразована в отд. 
ГПУ. Председатели: А.И. Дотц (04.1919—1919);
С.Ф. Колотилов (1919—12.1919); А.И. Дотц 
(12.1919-02.1920); А.А. Щеголев (1920); И.Ф. Ре- 
шетов, и.о. (1921-07.04.1921); И.Ф. Шваб 
(07.04.1921-06.02.1922).

ЧК при Башкирском ревкоме (БашЧК) — обра
зована решением Башкирского ревкома 03.03.1919; 
в связи с преобразованием республики в АССР на 
основании соглашения с РСФСР и постановления 
ВЦИК 20.03.1919 ЧК стала органом АССР. Пред
седатель: А.А. Биишев (03—20.03.1919).

ЧК при Совете комиссаров Северной обла
сти (г. Петроград) — образована в составе СНК

по Северной обл. 29.04.1919 при СНК Север
ной обл. В результате расформирования СНК
24.02.1919 преобразована в Петроградскую ЧК. 
Председатели: М.С. Урицкий (29.04—30.08.1919); 
Г.И. Бокий (30.08-10.10.1919); В.Н. Яковлева, 
и.о. (10.10-12.1919).

ЧК Терской Республики (г. Владикавказ) — 
образована постановлением Терского обл. СНК
06.06.1918. Первоначально именовалась: чрезвы
чайная следственная комиссия. В 02.1919 пре
кратила свою деятельность в связи с оставлени
ем Красной армией г. Владикавказа и падением 
сов. власти на территории Терской Республики. 
Председатели: К.С. Бутаев (09.06—07.1918); 
К.М. Цинцадзе (01.1919-02.02.1919).

ЧК Южно-Осетинского окружного ревкома
(г. Цхинвали) — образована решением ревкома 
в 04.1921; преобразована в политбюро Грузин
ский ЧК в 1921. Председатели: А.М. Джадтиев 
(04.1921-1921); Е.Г. Гаглоев (1921).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ военная комиссия и 
Херсоно-Николаевская губ. ЧК (г. Херсон) — 
образована решением губревкома 14.06.1920 с 
единым аппаратом. Председатель губ. ЧК одно
временно возглавил с 15.06.1920 ОО охраны побе
режья Черного и Азовского морей. Председатель 
ЧК и губ. ЧК: М.Н. Буров (14.06-29.07.1920).

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ комиссия по борьбе с 
контрреволюцией на чехословацком (Восточном) 
фронте (г. Казань, г. Симбирск) — образована 
постановлением СНК от 16.07.1918 во главе 
с М.Я. Лацисом. Задачи Комиссии при СНК 
заключались в объединении и координации 
деятельности ЧК прифронтовой полосы. Она 
стала создавать ЧК по борьбе с контрревол. и 
саботажем в армиях фронта. Были образова
ны первые армейские ЧК, ведущие работу в 
армейской среде, а местные ЧК — в прифрон
товой полосе. Прекратила свою деятельность в
11.1918.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ комиссия по борьбе с 
контрреволюцией при Самарском ^ревтрибу
нале (г. Самара) — образована решением ГИК
14.01.1918. Предположительно, упразднена 
в конце января 1918. Председатель: Клейман 
(01.14-01.1918).
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ обстановка — особый 
правовой режим деятельности органов гос. 
власти и органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций для 
обеспечения безопасности граждан, защиты су
ществующего строя. Ч. о. — это: 1) совокупность 
условий и факторов, сложившихся в результа
те возникновения чрезвычайной ситуации в 
конкретное время и в определенном месте; 2) 
особое состояние гос. и общества вследствие 
комплексного интегрированного воздействия 
внутренних угроз и опасностей, подрывающих 
устойчивость и стабильность фунционирования 
социальных институтов и создающих непосред
ственную угрозу для безопасности личности, 
общества и гос. Ч. о. отражает уровень напря
женности и масштабы развития чрезвычайных 
явлений и процессов, степень уязвимости вну
тренней безопасности государства. Основные 
признаки наступления Ч. о.: неуправляемость 
в разрешении возникающих противоречий; не
способность гос. институтов оказывать регули
рующее воздействие на эти противоречия; воз
растание соц. напряженности и др.

' ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие — непред
виденное, неожиданное событие, повлекшее че
ловеческие жертвы, причинившее материальный 
ущерб и нарушившее условия жизнедеятельно
сти населения, функционирования народно-хоз. 
объектов, учр. и организаций.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ суды — особые каратель
ные органы гос., создаваемые в экстремальных 
условиях. По своей сути не являются судами, т.к. 
создаются, как правило, за пределами судебной 
системы гос. и не осуществляют правосудия, а 
узурпируют его функции. Такие Ч. с. проводили 
репрессивную карательную политику КП управ
ляемого ею гос.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ условия — исключитель
ные и экстраординарные факторы, оказывающие 
дестабилизирующее воздействие на функциони
рование органов безопасности и др. структур, 
органов гос. власти и социальных институтов, на 
производственную сферу и жизнедеятельность 
населения в зоне чрезвычайного события.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ штаб Донецкого и Кри
ворожского бассейна по борьбе с контрреволю

цией — образован решением СНК Донецко- 
Криворожской республики 04.03.1918 на базе 
Главного штаба; получил от СНК дополнитель
ные властные полномочия. Стал основным орга
ном советской власти по организации обороны, 
общественного порядка, борьбы с внутренней 
контрреволюцией. Прекратил свою деятельность 
в конце 04.1918 в связи с германской оккупацией 
территории республики. Пред.: Рухимович М Л. 
(04.03-04.1918).

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ штаб (комиссия) по борь
бе с контрреволюцией при народном секретариате 
Украины (г. Киев) — орган вооруженной защиты 
револ., фактически выполнял функции респу
бликанской ЧК. Председатель штаба: Ю.М. Ко
цюбинский (22.02—03.1918).

ЧУВАШСКАЯ обл. ЧК (г. Чебоксары) -  обра
зована решением облревкома в 07. 1920; 06.02.1922 
преобразована в облотдел ГПУ. Председатели: 
К.Я. Грасис (1920); Г. Гайдученко (08.1920—
19.11.1920); Жарков, врид (19.11-03.12.1920); 
И .А. Кадушин (03.12.1920-29.07.1921); 
H.H. Бычков (29.07.1921-06.02.1922).

ЧУГУРИН Иван Дмитриевич (1883, сл. Сор
мово, г. Нижний Новгород — 1947) — участник 

револ. движения в России. 
Сов. гос. и парт, деятель, 
сотруд. сов. органов ГБ. 
В РСДРП с 1902. Работал на 
заводе в Петрограде. В 1911 
слушатель парт, школы в 
Лонжюмо (под Парижем). 
В 1917 секретарь Выборгского 
райкома РСДРП(б) в Петро

граде. Участвовал в организации Союза социа
листической рабочей молодежи в Петрограде. 
В 1918 по заданию В.И. Ленина организовал 
первый продовольственный отряд рабочих Вы
боргской стороны, затем находился на фронте 
в должности нач. политотд. 5-й армии. В орга
нах ВЧК: зав. Т. о. ВЧК, 02-04.1919; 27.03.1919 
постановлением СНК утвержден чл. коллегии 
ВЧК; чл. Президиума и секретарь Президиума 
ВЧК, 04.1919—07.1920. В 1921 пред. правления 
«Сибуголь», директор Северной судострои
тельной верфи, директор завода.
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ЧУДИН Д.Я. — рук. сотр. сов. органов ГБ. 
Чл. коллегии Петроградской ЧК. Постановлени
ем спец. комиссии 22.08.1919 приговорен к рас
стрелу за должностное преступление и дискреди
тацию звания сотр. ЧК.

ЧУЦКАЕВ Сергей Егорович (22.02.1876, 
дер. Сугат Камышловского уезда Пермской 
губ. — 01.03.1944, г. Свердловск) — сов. гос. и 
парт, деятель, сотр. сов. органов ГБ. В РСДРП с 
1903. За револ. деятельность подвергался репрес
сиям царского правительства. После Февраль-

: ской револ. 1917 чл. комитета 
Ь  ; РСДРП(б) и Сов. в Оренбурге.

I В 1918 пред. Екатеринбург- 
Ш  1 ского и чл. Уральского обл. 

сов., зам. пред. Уральской обл. 
ЧК; с 08.1918 чл. коллегии 

Ц  . м В р  НКФ, затем замнаркома фи- 
I нансов; чл. М. СНК от НКФ. 

Был пред. Комиссии по от
мене денежных налогов. В 1921—1922 зам. пред., 
затем пред. Сибирского ревкома, чл. Сибирского 
бюро ЦК РКП(б).



ш
ШАБАНБЕКОВ Мусаевич (1902*, с. Талы 

Закатальского окр. — 20.01.1942, Северо- 
Восточный ИТЛ, Магадан) — сотруд. сов. орга
нов ГБ. Из семьи чиновника. Азербайджанец. 
В РКП(б) с 04.1920 (член ВЛКСМ, 1920-1926). 
Образование: 4 года в высшем начальном учи
лище, с. Закаталы, 1920. Работал 6 лет по най
му (в том числе на кожевенном производстве). 
В органах ВЧК: следователь уголовно-следств. 
отд. Закатальского уезда, 04—06.1920; член 
коллегии Закатальской уезд. ЧК, секретарь,
06—09.1920; нач. политбюро ЧК Закатальского 
уезда, 09.1920—02.1922. В дальнейшем прохо
дил службу на различных должностях в органах 
ЗакЧК, ГПУ—ОГПУ в Закавказье, Казахстане. 
Последние должности: врид нач. УНКВД Алма- 
Атинской обл.; нач. УНКВД Алма-Атинской 
обл. Звание: капитан ГБ. Награды: орден Трудо
вого Красного Знамени АзербССР; знак «15 лет 
Казахстану». Арестован 14.10.1937. Приговорен 
ВТ войск НКВД Казахстанского окр. 22.12.1939 
по ст. 17—58—8, 58—2 УК РСФСР к 10 годам за
ключения. Умер в лагере.

Примечание. * Поданным МВД, родился в 1904.

ШАБАНОВ Алексей Васильевич (1900, Псков
ская губ. — 1942) — сотр. сов. органов ГБ. Из 

семьи рабочего. Русский. 
В РКП(б) с 03.1918 (член РКСМ,
1918—1919). Образование: на
чальная школа, г. Великие 
Луки, 1913. Пом. мастера, пом. 
жестянщика и медника в ж.-д. 
мастерской, Великие Луки,
06.1914—10.1918. В органах 
ВЧК: сотр. Великолукской уезд. 

ЧК, 10.1918-08.1919; сотр. Псковской губ. ЧК, 0 8 -  
12.1919; сотр. ОО 10-й дивизии, 12.1919—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ Тамбовской 
губ., Сталинградского окр., Нижне-Волжского 
края, АССР Немцев Поволжья, Казахстана 
В НКВД в 1934—1942. Последние должности: нач. 
УНКВД Алма-Атинской обл.; нач. отд-я ЭКО 
УНКВД Калининской обл. Звание: капитан ГБ. На
града: знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)».

ШАВЕРНОВСКИЙ Владимир Петрович
(1872—1944) — инженер. В 1920—1921 гл. ин
женер Свирско-Волховского строительства. В
03.1921 арестован органами ВЧК по обвинению 
в контрревол. деятельности и преступлении по 
должности. В 08.1921 осужден к заключению. 
Впоследствии эмигрировал и работал в Польше, 
где вплоть до Второй мировой войны был нач. 
отдела морской службы в Гдыне. Погиб в 1944 
при бомбежке.

ШАЙКИН — сотруд. сов. органов ГБ. 
С 21.09.1920 зав. орг. отд. адм.-орг. отд. ВЧК.

ШАНИН Александр Михайлович (1894, 
с. Озерецкое Московской губ. — 14.08.1937, 

г. Москва) — рук. сотруд. 
сов органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Рус
ский. В РКП(б) с 11.1918. 
Образование: земское нач. 
училище, с. Озерецкое, 
1901—1904. Работал в хоз. 
отца, с. Озерецкое, 1904— 

1908; кухонный мальчик в трактире, г. Москва, 
1908—1912; работал в хоз. отца, с. Озерецкое, 
1912—1914; служащий на складе фабрики Ля- 
сковского, г. Москва, 1915; конторщик на ка
бельном заводе Подобедова, г. Москва, 1915. 
В армии: рядовой 191-го пехот, полка и 
огнеметно-химического батальона, Рижский 
фронт, гг. Казань, Самара, 09.1915—1918. Чл. 
Кимрского УИК, пред. Кимрской уезд, след
ственной комиссии, 05.1918—04.1919. В РККА: в
1919—1920, сотр. разв. 5-й армии; чл. комиссии 
по распределению пленных и перебежчиков 5-й 
армии; пом. военкома адм. упр. штаба 5-й армии. 
В органах ВЧК: в 1920 упол. ИНФО ОО 5-й ар
мии; нач. учетного отд. ОО 5-й армии; 06.1920— 
1921 в распоряжении ОО ВЧК; с 01.01.1921 нач. 
учетно-регистрационного отд. ВЧК; зав. отд. 
личного состава упр. делами ВЧК. В дальнейшем 
в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД. Звание: комиссар 
ГБ 2-го ранга. Награды: знак «Почетный работ
ник ВЧ К -ГП У  (V)»; знак «Почетный работник 
ВЧК-ГП У  (XV)». Арестован органами НКВД
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22.04.1937 «за предательскую и контрреволю
ционную деятельность». Приговорен «в особом 
порядке» 14.08.1937 к ВМН. Расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

ШАНТАЖ — запугивание, угроза разглаше
ния позорящих, компрометирующих сведений 
(действительных или ложных) с определенной 
целью.

ШАРОВ (Шавер) Николай Давидович
(25.04.1897, Петербург — 22.02.1939) — из семьи 

сапожника. Еврей. В РКП(б) 
с 05.1917. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 1-го созыва. 
Образование: 3 класса гор. 
училища, Петербург. Ученик 
арматурщика кустового ар
матурного моста, Петербург,
1910—1912; мальчик в слесар
ной мастерской, Петербург,
1911—1914; ученик, подма

стерье в арматурно-слесарной мастерской, Пе
троград, 1914—1916. Призван в армию в 1916, 
освобожден от службы по здоровью. Слесарь 
на арматурном з-де, Петроград, 1916—01.1917; 
рабочий на постройке ж. д. Рыбинск—Мга,
01.1917—1917; красногвардеец, Петроград, 09— 
12.1917; выполнял отдельные поручения Вы
боргского райкома РСДРП, 10.17—02.1918; зам. 
зав. Тюменским губ. отд. Наркомата образова
ния, 02.1918—1918; зам. коменданта Тюменского 
УР РККА, 1918—06.1918; член коллегии комис
саров ревохраны 1-го Городского р-на, Петро
град, 06.1918—1918; комендант Московского 
подрайона ревохраны, Петроград, 1918—03.1919; 
направлен на Южный фронт, 03.1919; ком. пол
ка, 03—04.1919; пред. Ялтинской уезд. ЧК, 04— 
06.1919; нач. Одесского губ. УТРО, 06—08.1919; 
сотр. Южной группы войск Южного фронта,
08—09.1919; на подпольной работе, Елисавет- 
град, 09.1919—01.1920. В органах ВЧК: ст. уполн. 
Одесской губ. ЧК, 02—04.1920; зам. пред. Нико
лаевской губ. ЧК, нач. СОЧ, 05.1920—13.09.1921; 
в резерве ВУЧК, Харьков, 13.09—10.10.1921; зам. 
пред. Волынской губ. ЧК, нач. СОЧ, 10.10.1921—
08.02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ 
Екатеринославской губ., Петроградского и Ле
нинградского ВО, в БССР. В НКВД в 1934—1938. 
Последние должности: нач. УНКВД Киевской

обл.; нач. УНКВД Сталинградской обл. Звание: 
ст. майор ГБ. Награды: орден Красного Знамени; 
орден Красной Звезды; медаль «XX лет РККА»; 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)»; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГП У  (XV)». Аре
стован 27.09.1938. Приговорен ВК ВС СССР
22.02.1939 к ВМН. Расстрелян в тот же день. Не 
реабилитирован.

Князь ШАХОВСКИЙ Дмитрий Иванович
(18.09.1861, г. Царское Село — 15.04.1939, Бутов

ский полигон) — российский 
общест. и полит, деятель, 
финансист. Из знатного дво
рянского рода. В 05—06.1917 
министр госуд. призрения во 
Временном правительстве. 
Один из инициаторов созда
ния в 1918—1919 контррев. 
организации «Союз возрож
дения России» и «Всероссий

ского национального центра». В 1920 арестован 
ВЧК, но отпущен. Работал в Госплане, с 1930 на 
пенсии по инвалидности. Арестован в ночь с 26 
на 27.07.1938. Содержался во внутренней тюрьме 
НКВД на Лубянке, затем в Лефортовской тюрь
ме. 14.04.1939 ВК ВС СССР приговорен к ВМН 
как «участник антисов. террористич. организа
ции». Расстрелян 15.04.1939*.

Примечание. * Родным сообщено, что Ш. приговорен 
к 10 годам без права перписки; подлинная дата смерти и ее 
обстоятельства официально обнаружены в 1991.

ШВАРЦ Григорий Васильевич — деникин
ский курьер, чл. антисов. организации «Нацио
нальный центр», ликвидированной органами 
ВЧК в 07—10.1919. Арестован при доставке денег 
в Москве.

ШВАРЦ Исаак Израилевич (псевд. Семен) 
(1879—1951) — участник револ. движения в Рос
сии, парт, и хоз. деятель, рук. сотруд. сов. орга
нов ГБ. В РСДРП с 1899. В 1917-1919 вел парт, 
работу в Украине. С 12.1918 первый пред. Все- 
украинской ЧК; с 04.1919 зам. пред. ВУЧК; за
тем на рук. парт, и хоз. работе. Чл. ЦК РКП(б)— 
ВКП(б), кандидат в чл. ЦК в 1934-1939. С 1946 
на пенсии.

ШВАРЦ Сергей Соломонович (1894, мест. 
Сумелишки Виленской губ. — 02.02.1940, г. Мо
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сква) — участник револ. дви
жения в России, рук. сотруд. 
сов. органов ГБ. Образова
ние: 4-летнее гор. училище; 
учился в Ковенской гимна
зии, сдал экзамен на курс ап
текарского ученика, работал 
1,5 года, затем конторщиком 

1 год. В РСДРП(б) с 10.1914. С 1911 чл. Бунда. 
Участник 1-й мировой войны, служил рядовым. 
В 05.1917 арестован на фронте за большевист
скую агитацию. В 1918 тов. пред. уезд, испол
кома и пред. Дрисского уезд. ЧК Витебской губ. 
В 08.1918—08.1919 чл. воен.-полевого трибуна
ла 9-й армии, чл. полевой ЧК Южного фронта. 
С 08.1919 в органах ВЧК: инспектор Всеукраин- 
ской ЧК; зам. пред. Киевской губ. ЧК; зам. нач. 
ОО 12-й армии; зам. пред. и пред. Харьковской 
губ. ЧК, 05—06.1920; пред. Витебской губ. ЧК 
и чл. РВС войск Витебского р-на, 1920—1922. 
В дальнейшем возглавлял органы ОГПУ в Татар
ской АССР, Крымской АССР, во Владивостоке. 
После учебы на курсах марксизма при Комму
нистической академии при ЦИК СССР работал 
в сов. торгпредстве в Берлине. В 1930—1931 нач. 
ИНО ГПУ УССР; в 05-08.1931 особоупол. ГПУ 
УССР. С 1931 в ЦК ВКП(б), затем в НКПС, Ко
миссии сов. контроля при СНК СССР по Евро
пе, снова в аппарате ЦК ВКП(б), НКЮ СССР. 
Делегат XVII съезда ВКП(б). Чл. ЦИК СССР, 
1922—1924. Награды: орден Красного Знамени; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ (V)»; ме
дали. Арестован 20.11.1938. Расстрелян по при
говору ВК ВС СССР 02.02.1940. Реабилитирован 
в 09.1956 поем.

ШВВДОВ Вячеслав Григорьевич ( 1892—
23.09.1921) — полк, артиллерии старой рус. ар
мии, активный участник «Петроградской боевой 
организации», 1921; чл. руководящего комитета, 
«офицерской группы», которая готовила план 
вооруженного восстания. Как активный участ
ник заговора по постановлению Петроградской 
губЧК расстрелян

ШВЕРНИК Николай Михайлович (19.05. 
1888, г. Петербург — 24.12.1970, г. Москва) — сов. 
гос. и парт, деятель. Герой Социалистического Тру
да. Из семьи рабочего. В РСДРП(б) с 1905. С 1902 
рабочий-метал. В 1905—1917 чл. Петербургского, 
Николаевского, Тульского, Самарского комитетов

РСДРП. В 1910—1911 чл. прав
ления Союза метал, в Петер
бурге; в 1917 пред. Самарского 
гор. сов. После Октябрьской 
револ. 1917 пред. Самарско
го сов. Во время Гражданской 
войны находился в рядах Крас
ной армии, политкомиссар на 
Восточном и Южном фронтах, 
зам. чрезвычайного упол. Сов. 

обороныпоснабжениюармийКавказскогофронта. 
С 1921 пред. Донецкого райкома профсою
за метал. В последующем чл. президиума ЦКК 
РКП(б) и народный комиссар РКИ РСФСР. 
С 1925 чл. ЦКВКП(б). В 1930-19441-й секретарь 
ВЦСПС; в 1944—1946 1-й зам. пред. Президиу
ма ВС СССР; в 1946—1953 пред. Президиума ВС 
СССР. Награда: орден Ленина.

ШЕВАРА К А  (Войцицкий) — сотр. рос. 
спецслужб с 1909. Работал под руководством 
Н.С. Батюшина по линии воен. разведки и кон- 
трразв. внутри страны и за рубежом. В 01.1918 
предложил Ф.Э. Дзержинскому свои услуги по 
организации контрразв., в том числе и в Фин
ляндии, в интересах ВЧК. 05.01.1918 ему было 
поручено создать контрразв. бюро ВЧК (КРБ). 
В конце 01.1918 сотруд. КРБ выдано 25 специ
альных удостоверений без указания должности и 
35 удостоверений на право ношения оружия. Ш. 
представил Дзержинскому доклад по организа
ции контрразв. В нем предусматривались работа 
в Петрограде, Финляндии, формирование аген
турных групп в Москве, Германии, Польше и на 
территории России, оккупированной герман
скими войсками, создание собственной службы 
НН и др. меры. Но эти планы не были осущест
влены. 16.03.1918 после переезда рук. ВЧК в Мо
скву III. руководил операцией с участием отряда 
матросов во главе с А. Поляковым, приданным 
КРБ от НКВД, был обвинен в контрревол. заго
воре и расстрелян по его приказу.

ШЕЛЕХЕС Я.С. (1874-1921) -  быв. владелец 
ювелирного и часового магазина в Москве, бес
партийный. В 01.1918 принят на работу в секцию 
«Главзолото» Горного сов. ВСНХ. С 03.1920 зани
мал должность оценщика в Гос. хранилище ценно
стей. В 06.1921 арестован органами ВЧК. В 10.1921 
за расхищение гос. ценностей осужден Воен. кол
легией Верховного трибунала при ВЦИК.
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ШЕПЕЛЕВ Ацдрей Михайлович. Решением 
внесудебной тройки ВЧКот 13.01.1920 по докла
ду Я.С. Агранова за антисов. деятельность при
говорен к заключению в концлагерь до конца 
Гражданской войны.

ШЕРВДЕКО Федор Иванович (1899, хутор 
Цыганков Гайворонского уезда Курской губ. — 

1960, Харьков) — из семьи 
крестьянина-середняка. Рус
ский. В РКП(б) с 11.1927 
(член РКП(б), 1919-1922, 
выбыл по болезни). Рабо
тал в хозяйстве отца, Цыган
ков, 06.1914—10.1918; боец 
революционно-повстанческого 

отряда, 10.1918—02.1919. В РККА: рядовой Ах- 
тырского стр. полка, 02—05.1919; рядовой 13-го 
погран. стр. полка, 05—08.1919; рядовой 78-го стр. 
полка 9-й стр. дивизии, 08.1919—04.1920. Мили
ционер вол. милиции, зам. пред, волисполкома, 
с. Борисовка Гайворонского уезда Курской губ.,
04—07.1920; нач. Гайворонской гор. милиции, 
07—11.1920. В органах ВЧК: уезд, уполн. полит
бюро ЧК Гайворонского уезда, 11.1920—02.1922. 
Работал в хозяйстве отца, Цыганков, 02.1922—
04.1923. В дальнейшем проходил службу на различ
ных должностях в органах ГПУ—ОГПУ Курской 
губ., Центрально-Черноземной обл., Казахстана. 
В НКВД 1934—1941. Участник Великой Отече
ственной войны: нач. ОО НКВД Казахстанского 
погран. отряда; ОО Центр, фронта и МВО; нач. 
ОО стр. учебной бригады, МВО; нач. ОКР Смер
и т  260-й стр. дивизии. Звание: подполковник ГБ. 
Награды; орден Ленина; орден Красного Знаме
ни; 2 ордена Красной Звезды; орден Отеч. войны 
1-й степени; 4 медали. Пенсионер, Алма-Ата,
07.1946—10.1950. Затем инспектор спец. отд. Харь
ковского гос. ун-та, 11.1950—?.

ШЕСТАКОВ Всеволод Петрович (27.03.1895, 
г. Москва —15.01.1938) — правый эсер. После 
Октябр. революции работал в органах потреби
тельской кооперации. В 1918—1919 чл. Москов
ского комитета ПСР, с осени 1920 чл. ЦК ПСР. 
После Октябрьской револ. работал в Москов
ском обществе потребительской кооперации. 
В 1919 арестовывался органами МЧК за антисов. 
деятельность. В 04.1921 вновь арестован органа
ми ВЧК как чл. ЦК ПСР и за антисов. деятель
ность; осужден к лишению свободы сроком на

3 года. В последующем органами ОГПУ высы
лался в различные районы страны. В 1937 аре
стован органами НКВД СССР и ВК ВС СССР 
«за участие в террористической антисоветской 
эсеровской организации», осужден к ВМН. Рас
стрелян 15.01.1938. Реабилитирован поем.

ШЕФСТВО — форма общ. деятельности, 
систематическая помощь, оказываемая одной 
организацией, учреждением (шефом) др. (под
шефному) коллективу. Органы и войска ВЧК 
шефствовали над трудовыми коллективами 
пром. предприятий, коммунами, детскими до
мами. В свою очередь, рабочие заводов и фабрик 
шефствовали над сотр. губЧК и частей ВЧК.

ШИМАНОВСКИЙ И.Я. (1896-1939) -  
сотруд. сов. органов ГБ. В РКП(б) с 1919. 
В 08.1918—12.1919 секретарь Петроградской ЧК; 
с 12.1919 секретарь и чл. коллегии Сибирской ЧК; 
затем нач. ОО Омской губ. ЧК; нач. ОО Омской 
губ. ЧК. С 05.1920 находился на хоз. работе.

ШИНГАРЕВ Андрей Иванович (18.08.1869, 
ок. с. Борового Воронежского уезда Воронеж
ской губ. — 07.01.1918, г. Петро
град) — рос. гос. и парт, деятель, 
один из лидеров партии кадетов, 
по профессии врач. Образова
ние: физико-математический
(1891) и медицинский (1894) 
факультеты Московского уни
верситета. С 1895 земский врач, 
затем зав. земской больницей, в 1907 редактор 
газеты «Воронежское слово». Депутат II, III и 
IV Гос. дум, тов. пред. кадетской фракции. Во 
Временном правительстве министр земледелия 
и министр Учредительного собрания. В 11.1917 
за антисов. деятельность как чл. партии кадетов 
арестован органами ВЧК. В 01.1918 убит в Мари
инской больнице матросами-анархистами.

ШИПОВ Дмитрий Николаевич (14.05.1851—
14.01.1920). По докладу К.И. Ландера на засе
дании внесудебной тройки ВЧК от 13.01.1920 за 
антисов. деятельность приговорен к расстрелу, 
но ввиду его смерти дело прекращено и сдано в 
архив.

ШИРИНКИН А.Д. — арестован органами 
ВЧК во время красного террора. По распоряже
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нию Ф.Э. Дзержинского его дело передано в рев
трибунал 21.09.1918.

Ш ИФР — система преобразования сообще
ний с целью защиты содержащейся в них инфор
мации методами криптографии. В «Инструкции 
об организации и работе местных органов ВЧК» 
от 15.02.1920 для секр. сношений губ. Ч К с ВЧК 
пользуется установленным шифром, вырабо
танным ВЧК. Выбор конкретного преобразо
вания определяется ключом, который является 
переменной и наиболее секр. частью Ш. Пре
образования сообщений должны удовлетворять 
определенным требованиям: точности восста
новления открытого текста сообщения по шиф

рованному тексту при известном ключе, крип
тографической стойкости, простоте реализации 
и др. Ш. обычно реализуется с помощью спец. 
таблиц, инструкций, технических приспособле
ний, аппаратов. Допуск к Ш. строго регламен
тирован.

ШИФРОВАЛЬНАЯ аппаратура — все виды 
шифровальных машин, а также вспомогательная 
аппаратура к ним. Различают Ш. а. для линейно
го и предварительного шифрования.

ШИФРОВАННАЯ переписка — обмен пись
менными сообщениями между корреспондента
ми с использованием шифров.
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ШИФРОВАЛЬНЫЙ блокнот — блокнот, со
держащий набор шифровальных таблиц, сбро
шюрованных и упакованных по установленным 
правилам. В зависимости от вида таблиц Ш. б. 
мог быть буквенным или цифровым, различали 
также исходящий Ш. б., используемый для за- 
шифровывания и в качестве ключевого блокнота, 
и входящий Ш. б., используемый для расшифро
вывания и в качестве ключевого блокнота.

ШИФРОВАЛЬНЫЙ отдел ВЧК при Прези
диуме ВЧК образован 28.01.1921.

ШИФРОВАЛЬЩИК — сотр. органа шифро
ванной связи, работающий шифрами и шифро
вальной аппаратурой.

ШИФРОВАННАЯ связь — связь, организуе
мая с применением преобразования сообщений 
методами криптографии в целях защиты содер
жащейся в них информации с последующей ее 
передачей по любым каналам связи. Различают 
следующие виды Ш. с.: агентурная, индивиду
альная, общая, циркулярная.

ШИШКОВ Александр Васильевич (15.11. 
1883, г. Москва — 08.07.1920, с. Дубровино, ныне 
Новосибирская обл.) — участник револ. движе
ния в России, парт, деятель, сотруд. сов. органов 
ГБ. Из семьи рабочего. В РСДРП с 1904. Экс
терном сдал экзамен на звание народного учи
теля. Во время револ. 1905—1907 вел парт, работу 
среди железнодорожников Москвы; в 1908 чл. 
Московского комитета РСДРП; затем работал в 
Севастополе, Нижнем Новгороде. Неоднократно 
арестовывался, с 1914 в ссылке. В 1917 участник 
борьбы за установление сов. власти в Томске и губ. 
В 1917 секретарь Томского комитета РСДРП(б).
С 07.1918 работал в НКВД РСФСР. В 1919 чл. 

Всеукраинского ЦИК, чл. коллегии НКВД 
Украины, чл. Верховного трибунала Украины. 
В 05.1919 назначен зам. пред. Всеукраинской ЧК; с 
09.1919 зам. пред. Владимирского губисполкома и 
пред. Владимирской губ. ЧК. После освобождения 
Сибири от белогвардейцев работал пред. Томской 
губ. ЧК, являлся зав. воен. отд. Сибирского ревко
ма. Погиб во время мятежа в районе Колывани.

ШКЛЯР Моисей Израилевич — сотруд. сов. 
органов ГБ. С 14.01.1921 нач. отд-я обработки 
материалов опер. отд. СОУ ВЧК.

ШЛЕНОВ Дмитрий Васильевич ( 1891, д. Шило- 
во Богородского уезда Московской губ. — 08.1957, 

г. Москва) — рук. сотруд. сов. 
органов ГБ, парт, и хоз. дея
тель. Из семьи крестьянина- 
бедняка. Русский. В РСДРП(б) 
с 04.1917. Образование: 2 клас
са нач. школы, г. Богородск, 
1899—1901. Тазовщик на фа
брике Горкинской мануфак
туры, с. Михнево Раменского 

р-на, 07.1903—08.1908. Рабочий на различных 
должностях: приемщик пряжи, электрик, токарь, 
наладчик, 1912—1918. Боец Красной гвардии 
Лефортовского р-на г. Москвы; чл. ВРК Лефор
товского р-на; рядовой 1-го Московского отряда 
ОСНАЗа; участвовал в боях с немцами под Ор- 
шей; чл. Московского исполкома; комиссар части
3-й армии Восточного фронта, 08.1917—08.1918. 
В органах ВЧК: чл. коллегии Пермской гор. ЧК,
08.1918—1919; военком 9-го отд. ж.-д. полка, 04— 
10.1919; сотрудник ОО 3-й армии, 10.1919—1920; 
нач. АОУ ОО Кавказского фронта, 1920—01.1921; 
пред. Кубано-Черноморской обл. ЧК, 01.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на раз
личных должностях в органах ГПУ, ОГПУ в Турке
стане, Иркутске, Омске, Брянске, Западной обл., 
Минске. В органах НКВД: 03.08.1936—27.04.1939. 
Затем на парт, и хоз. работе. Звание: капитан ГБ. 
Награды: медаль «XX лет РККА»; знак «Почет
ный работник ВЧК—ГПУ (V)»; знак «Почетный 
работник ВЧК—ГПУ (XV)».

ШЛИФЕНСОН Самуил Иосифович (1903, 
г. Велиж Смоленской губ. — 26.09.1939) — рук.

сотруд. сов. органов ГБ. Из се
мьи приказчика (отец служил у 
лесопромышленника). Еврей. 
В РКП(б) с 02.21 (член РКСМ,
1920— 1921 ). Образование: 
3 класса еврейской началь
ной школы; 2 года в гим
назии, ушел из 4-го класса. 

Делопроизводитель, Велиж, 1918—02.1919; 
счетовод в Брянском губ. СНХ, 02—12.1919; 
инспектор по экон. делам Брянской губ. РКП,
12.1919—04.1921. В органах ВЧК: пом. уполн. 
ЭКО Брянской губ. ЧК, 04.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах и пограничных войсках 
ГПУ—ОГПУ: Брянская губ., 16 ПО, ПП ОГПУ
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БВО. В НКВД БССР в 1934—1938. Последние 
должности: нач. отд-я 3 отд. УТБ НКВД БССР; 
нач. УНКВД Гомельской обл. Звание: лейтенант 
ГБ. Награда: орден Красной Звезды. Арестован 
11.1938; приговорен ВТ войск НКВД Белорус
ского окр. на процессе 15.05—18.05.1939 по ст. 
180 «б» УК БССР к ВМН. Расстрелян.

ШЛЯПНИКОВ Александр Гаврилович (30.08. 
1885, г. Муром Владимирской губ. — 02.09.1937) — 

сов. госуд.и парт, деятель. В 
РСДРП с 1901. После Февраль
ской револ. 1917 чл. Петро
градского комитета РСДРП(б), 
чл. исполкома Петроградского 
сов. и пред. Петроградского 
союза метал. В 10.1917 вошел 
в состав СНК в качестве нар
кома труда, затем рук. Комис
сариатом торговли и пром. В 
1918 чл. РВС Южного фронта, 

затем пред. РВС Каспийско-Кавказского фронта; 
в 1919—1922 пред. ЦК Союза метал.; с 05.1921 чл. 
Президиума ВСНХ. Репрессирован.

’ ШМЕРЛИНГ-ВОЛИН Владимир Григорьевич
(1886—1938) — правый эсер. После Октябрьской 
револ. сотр. эсеровской газеты «Труд», чл. мо
сковского комитета ПСР. В 1919—1921 неодно
кратно арестовывался органами ВЧК за антисов. 
деятельность. По постановлению коллегии ГПУ 
выслан в Архангельск сроком на 2 года.

ШОРОХОВ Дмитрий Иванович (1887, д. Па- 
шуничи Медведковской вол. Котельнического 
уезда Вятской губ. — 1933, г. Москва) — участник 
револ. движения в России, сотруд. сов. органов 
ГБ, парт, деятель. Из семьи крестьян. Батрачил. 
В 1901 переехал в Нижний Новгород. Работал 
крючником на пристани. С 1902 рабочий на фа
брике в Иваново-Вознесенске. В РСДРП(б) с 
1905. Активный участник револ. движения. Депу
тат Иваново-Вознесенского сов. рабочих депута
тов. С 1911 рабочий Иваново-Вознесенской ма
нуфактуры. С 08.1913 чл. Иваново-Вознесенского 
горкома РСДРП(б). Арестован и сослан в 
Олонецкую губ. В 1915 вернулся в Иваново- 
Вознесенск. В 02.1917 в Петрограде участвовал 
в разоружении полицейских и освобождении 
заключенных из Петропавловской крепости. 
С 05.1917 чл. следственной комиссии ревтри

бунала. 25.10.1917 чл. Иваново-Вознесенского 
временного револ. штаба. С 10.1918 чл. губко
ма РКП (б), занимал пост зав. отд. юстиции гу
бисполкома; в 04.1921—02.1922 пред. губ. ЧК. 
В дальнейшем в органах ГПУ, ЦК ВКП(б), ЦКК, 
кассационной коллегии ВС РСФСР. Делегат X и 
ХП съездов РКП(б).

ШПИГЕЛ ЬГЛАС Сергей Михайлович (псевд. — 
Дуглас) (1898, м. Мосты Гродненской губ. — 
12.02.1940, г. Москва) — руковод. сов. внешней 
разведки в 1930-е гг. В РКП(б) с 1919. Из семьи 
бухгалтера. Еврей. Образование: 1-е Варшав
ское реальное училище; учился на юридическом 
факультете Московского университета. Владел 
польским, немецким и французским языками. 
В 05.1917 призван в армию, окончил школу пра
порщиков в Петрограде, служил в 42-м запасном 
полку. После Октябрьской револ. зав. финансо
вой частью Московского губ. воен. комиссариа
та. С 01.1921 в органах Воен. контроля; с 01.1921 
нач. Контрольной комиссии Управделами ВЧК, 
нач. сметного (финансового отд-я ОО ВЧК). 
В качестве чл. т. н. экспедиции Кедрова выезжал 
с опер, группами в города и районы юга, запада и 
центра России, участвовал в карательных акци
ях, подавлении антисовет, заговоров и мятежей, 
в разработках подозреваемых в принадлежно
сти к контрревол. организациям лиц. С 1921 в 
ЧК Белоруссии. В последующем на опер, долж
ностях в КРО и ИНО ОГПУ и НКВД. В 12.1937 
руководил похищением пред. РОВС ген. Е.К. 
Миллера, организовал вывод из Франции в Ис
панию агента ИНО и РОВС ген. Н.В. Скоблина, 
активно работал против ОУН. Во время граждан
ской войны в Испании руководил развед.-дивер. 
летучими отрядами. Арестован органами НКВД
02.11.1938 как «враг народа». Приговорен ВК ВС 
«за измену Родине, участие в заговорщической 
деятельности, шпионаже и связи с врагами на
рода» к ВМН 29.01.1940. Расстрелян 12.02.1940. 
Реабилитирован поем, в 10.11.1956.

ШПИОНАЖ — передача, а равно собира
ние, похищение или хранение в целях пере
дачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, 
составляющих гос. тайну, а также передача или 
собирание по заданию иностранной разведки 
иных сведений для использования их в ущерб 
внешней безопасности Сов. России, если эти
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деяния совершены иностранным гражданином 
или лицом без гражданства. Ш. подразделяется 
на два вида: 1) в отношении сведений, состав
ляющих гос. тайну; 2) в отношении иных све
дений, собираемых по заданию иностранной 
разведки для использования в ущерб внешней 
безопасности России. Первый вид Ш. может 
совершаться не только по заданию иностран
ной разведки, но и по просьбе или поручению 
др. представителей иностранного гос. или ино
странной организации, а также по собствен
ной инициативе. Второй вид Ш. совершается 
только по заданию иностранной разведки и с 
осознанием предназначения сведений для ис
пользования в ущерб внешней безопасности 
страны. Объективно Ш. выражается в передаче 
любым способом собранных лично или другим 
лицом сведений к.-л. из указанных адресатов, а 
равно в собирании сведений с целью передачи 
тем же адресатам. Признак передачи охватыва
ет и действия связных иностранных разведок, 
а также других осведомленных посредников. 
Ш. признается совершенным (юридически 
оконченным) с момента собирания, похище

ния или хранения соответствующих сведений 
для передачи адресату или с момента передачи 
сведений, собранных др. лицом. Субъективно 
Ш. характеризуется прямым умыслом. Лицо 
осознает характер собираемых сведений и ха
рактер адресата передачи, осознает направлен
ность действий в ущерб внешней безопасности 
Сов. республики и желает такое деяние совер
шить. Для достижения своих целей иностран
ные спецслужбы стремились создать широкую 
шпионскую сеть на территории Сов. России, в 
наиболее крупных пром. полит, центрах, местах 
дислокации воин, частей и нахождения оборон
ных объектов. Ш. занимались лица, прошедшие 
спецподготовку на курсах и в школах, профес
сиональные разведчики. Противник опирался 
на агентуру, вербовал кадры среди интерниро
ванных, военнопленных, эмигрантов и др., ис
пользовал разного рода «инициативников» из 
числа изменников Родины.

ШПИОНСКО-ДИВЕРСИОННАЯ сеть -
совокупность агентурных сил иностранных 
спецслужб, используемых для сбора развед. ин

ЩЩШШмАШёА :-

Ф.Э. Дзержинский в штабе тыла Юго-Западного фронта. 1920г.
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формации, организации и совершения диверси
онных, террористических актов и др. подрывной 
деятельности.

Ш ПИЦБЕРГ Л.И. — сотрудник сов. орга
нов ГБ. С 14.01.1921 упол.; затем нач. 7-го отд-я 
(борьба с антибольшевистскими партиями) СО 
СОУ ВЧК.

ШРЕЙДЕР Александр Абрамович (1895— 
1930) — один из лидеров партии левых эсеров. 
В 12.1917—03.1918 зам. наркома юстиции 
РСФСР, а затем до конца 1918 нарком юстиции 
Москвы и Московской обл. В 1919 редактор жур
нала «Знамя» в Москве. За антисов. деятельность 
неоднократно арестовывался органами ВЧК. 
Впоследствии эмигрировал в Германию. С 1922 
активно сотрудничал в эсеровском издательстве 
«Скифы» в Берлине.

ШТАБ войск ВЧК. См.: войска Всероссий
ской чрезвычайной комиссии.

ШТЕЙН Вильгельм Иоганович (1897, Лиф- 
ляндская губ. — 03.1943. УзбССР) — руковод.

сотруд. сов. органов ГБ. Из 
|  семьи рабочего лесосплава 

(отец умер в 1910). Латыш. 
В РКП(б) с 11.1918. Образова

н а  ] ние: 4-классное гор. элемен- 
тарное училище, Рига 1912.

I  Сцепщик на р. Двина, Рига,
1911—1912; ученик машини

ста на лесопильном з-де, Рига, 1912—02.1913; 
ученик токаря на велосипедном з-де «Россия», 
Рига, 02.1913—07.1915; ученик токаря на вело
сипедном з-де «Россия», Харьков, 07—12.1915; 
токарь на электромеханическом з-де «Русское 
общество» (Всеобщая компания электриче
ства), Харьков, 01—06.1916. В РККА: рядовой 
96-го запасн. пех. полка, Симбирск, 07.1916— 
05.1917. Токарь в паровозном депо, станц. Бу- 
гульма, 05.1917—02.1919. В органах ВЧК: сотр. 
Бугульминской ж. д. ЧК, 03.1919—05.1921; сотр. 
Симбирской трансп. ЧК, 05—09.1921; сотр. Мо
сковской окр. трансп. ЧК, 10.1921—02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ в трансп. отд. 
и Эконом, упр. В НКВД 1934—1938. Последние 
должности: нарком внутр. дел Кара-Калпакской 
АССР; нач. учебного отд. Ташкентской межкрае

вой школы ГУГБ НКВД. Звание: ст. лейтенант 
ГБ. Награда: знак «Почетный работник В Ч К - 
ГПУ (XV)». Уволен из НКВД 25.08.1938.

ШТЕЙНБЕРГ Исаак Нахман Захарович
(13.07.1888, г. Динабург — 02.01.1957, г. Нью- 

Йорк, США) — один из лиде
ров партии левых эсеров. Из 
семьи купца. После Октябрь
ской револ. входил в состав 
СНК в качестве наркома 
юстиции. После ратификации 
Брестского мирного договора 
в 03.1918 вместе с др. левыми 

эсерами вышел из СНК. В 02.1919 арестовывался 
органами ВЧК за антибольшевистскую деятель
ность. В 1920 возглавил группу левых эсеров (ле
гальных), пытавшихся объединить разрознен
ные остатки левоэсеровских организаций. Летом 
1923 выехал в Берлин и отказался возвратиться в 
СССР. Продолжил борьбу с большевиками.

ШТЕЙНБРЮК Отто Огговия (1892, г. Ор- 
шово, Австро-Венгрия — 21.08.1937) — воен. де
ятель сотруд. сов. разведки. Из семьи ремеслен
ника. Австриец. Образование: реальное училище 
и кадетский корпус. Капитан австро-венгерской 
армии. С 1917 в плену в России. В РКП(б) с 1918. 
Вернулся в Венгрию. Чл. КП Венгрии. Был зам. 
ком. корпуса Красной армии Венгерской Сов. 
Республики. В 1919—1920 полит, заключенный 
в Венгрии. В 1920—1921 на нелегальной работе 
в Германии. Арестован и выслан в Сов. Россию. 
В органах ВЧК: с 1921 упол. отд-я ОО ВЧК по 
странам Антанты, особоупол. закордонного 
отд-я ИНО. В последующем на опер, работе 
в Германии и Швеции. В 1935—1937 нач. 1-го 
отд. Развед. упр. РККА. В 01.1937 решением 
Политбюро ЦК ВКП(б) освобожден от работы.
21.04.1937 арестован. 21.08.1937 расстрелян.

ШТЕЙНГАРД Виллис (Вильгельм) Кришьяно- 
вич (Христианович) (1888, г. Рига — 1938) — участ
ник револ. движения в России, сотруд. сов. орга
нов ГБ, воен. и хоз. деятель. Из семьи рабочего. 
Каменотес. В РСДРП(б) с 1905. Участник револ. 
1905—1907, затем уехал в Уфу. С 1912 служил в 
армии, тяжело ранен на фронте, после госпи
таля направлен в латышский стрелк. батальон. 
В 06.1917 избран пред. исполкома Сов. объеди
ненных латышских стрелк. полков. В 1918 воен.
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комиссар Московского ВО, зам. нач., в 12.1918 
врио нач. Воен. контроля Регистрационного 
упр. Полевого штаба РВСР. В 1919 участвовал в 
боях с белогвардейцами под Ригой и на Восточ
ном фронте, работал в ОО и воен. цензуре ВЧК. 
В 1920 упол. СО ВЧК. После Гражданской войны 
жил в Крыму, работал и лечился от туберкулеза. 
С 1925 в торговом представительстве, СССР в 
Германии, директор АО «Дерулюфт». Репресси
рован. Реабилитирован поем.

ШГГЕЙНИНГЕР Вильгельм Иванович — ин
женер, владелец патентной конторы «Фосс и 
Штейнингер», быв. гласный. Гл. петроградско
го отд-я антисов. организации «Националь
ный центр», ликвидированной органами ВЧК в
07—10.1919, кадет, инженер, совладелец фирмы. 
Его подрывную работу удалось установить после 
задержания в 06—07.1919 курьеров, переходив
ших границу на Лужском направлении и в р-не 
Белоострова и имевших при себе документы с 
воен. и полит, информацией о способах связи и 
др. Во второй половине 07.1919 направлен в ОО 
ВЧК в Москву.

ШТРАФ — денежное взыскание, мера мате
риального воздействия, применяемая в случаях и 
порядке, установленных законом или договором.

ШТЫБ Семен Митрофанович (1896—1923) — 
сотруд. сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 1915. Ра
бочий. В 1918—1919 на развед. работе в Царицы
не. С 10.1919 нач. ОО 4-й армии, пред. Уральской 
обл. ЧК; в 1920 пред. Оренбургской ЧК; в 1921— 
1922 пред.; в 1922—1923 нач. Горского отд. ГПУ. 
Погиб в бою Черноморской ЧК с бандитами в
02.1923. Награда: орден Красного Знамени.

ШУМСКИЙ Игорь Борисович (1898, д. Иш- 
кольдь Новогрудского уезда Минской губ. —

07.1974, Киев) — сотруд. 
сов. органов ГБ, участник 
Вел. Отеч войны. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Бело
рус. В РКП(б) с 03.1919. Об
разование: высшее начальное 
училище, мест. Мир, 1914. 
Писарский ученик, писарь 

в Упр. воинского начальника Новогрудского 
уезда 02.1917—01.1918; зав. строевой и техн. ча
стью связи штаба Красной гвардии и Красной 
армии Западной обл., 01—06.1918. В органах 
ВЧК: нач. канцелярии, секретарь отделов ЧК 
Западной обл. и ЧК Белорусско-литовской Ре
спублики, 06.1918—06.1919; уполн. ОО ВУЧК,
06.1919—1919; секретарь Волынского губ. ОО 
ВУЧК, 1919—12.1919; пом. нач. воен. контроль
ного пункта ОО 32-й армии, зам. нач. ОО 7-й 
дивизии, 12.1919—12.1920; нач. ОО 7-й дивизии,
12.1920—?; нач. ОО 44-й стр. дивизии, ?—02.1922. 
В дальнейшем проходили службу на различных 
должностях в органах и пограничных войсках 
ГПУ-ОГПУ. В НКВД в 1934-1938 УССР*. За
тем в системе ИТЛ НКВД. В период Великой 
Отечественной войны: зам. нач. 4-го упр. и 3-го 
упр. Оборонстроя НКВД; зам. нач. Упр. Тагил- 
строя НКВД по кадрам; нач. Упр. лагеря для во
еннопленных № 145 НКВД, Курск; нач. объекта 
№ 20, г. Химки; нач. Упр. лаг. для военноплен
ных, № 62 НКВД, Киев. После войны в УИТЛиК 
МВД УССР. Звание: полковник. Награды: орден 
Ленина; 2 ордена Красного Знамени; орден Отеч. 
войны 2-й степени; орден Красной Звезды; 7 ме
далей. Пенсионер с 06.1956, Киев.

Примечание. “Приказом НКВД СССР № 00447 от 

30.07.1937 назначен председателем тройки для внесудеб

ного рассмотрения дел в ходе массовых арестов и расстре

лов в Харьковской обл.



щ
ЩЕПКИН — сотруд. сов. органов ГБ. 

С 14.01.1921 нач. 15-го спец. отд-я (контрраз
вед. работа против стран Большой Антанты) 0 0  
ВЧК.

ЩЕПКИН М.М. (1871-1921) -  профессор 
и ректор Московского зоотехнического инсти
тута. Во время выборов в I Гос. думу состоял чл. 
группы «Народная свобода». В 08.1921 аресто
ван органами ВЧК по обвинению в антисов. 
деятельности по делу Всероссийского комитета 
помощи голодающим. В 10.1921 из-под стражи 
освобожден.

ЩЕПКИН Николай Николаевич (Щукин)
(07.05.1854, г. Москва — 15.09.1919, г. Москва) — 

российский полит, деятель. 
Домовладелец, кадет, чл. ЦК 
партии кадетов. Возглавлял 
контрревол. организации в 
Москве и Петрограде («Союз 
общественных деятелей», 
«Национальный центр», «Так
тический центр»), рук. штаба 

«Добровольческой армии Московского р-на»), 
ликвидированные органами ВЧК в 07—10.1919. 
Арестован органами ВЧК 28.08.1919 по обвине
нию в шпионаже и контрревол. деятельности. 
Осужден.

ЩУКИН Степан Ефи
мович (1893, с. Елань Сара
товской губ. — ?) — сотруд. 
сов. органов ГБ, воен. и гос. 
деятель. Из семьи столя
ра. Русский. В РСДРП(б) с 
1912. Образование среднее: 
церковно-приходская школа 
(1902). В 1900—1915 работал; 

уехал к брату на станц. Балашов, участвовал в 
демонстрациях, связной и разносчик листовок; 
проживал в Уфе, вел револ. работу среди рабочих 
Катав-Ивановского завода. Вармиив 1915—1918: 
рядовой 163-го пехот, запасного полка, г. Челя
бинск; учился в Казанском воен. училище; вы
дан провокатором, арестован; сидел в тюрьме, 
выпущен из-за недостатка улик; рядовой 322-го 
Солигаличского пехот, полка; пред. комитета 
322-го Солигаличского пехот, полка; чл. дивизи
онного комитета, Западный фронт; делегат съез
да сов. армий Западного фронта; чл. исполкома 
Западного фронта; чл. ВРК Западного фронта; 
пред. делегации ВРК Западного фронта на пе
реговорах с немцами о перемирии; чл. ВЦИК. 
В органах ВЧК: зав. отд. по борьбе с контрревол. 
ВЧК (01-02.1918). В РККА: в 1918 зам. военко
ма ЦУВОСО Всерос. гл. штаба РККА, в дальней
шем учился в ИКП; затем на диплом, работе во 
Франции; преподаватель политэкономии цен
тральных курсов НКФина СССР; сотр. ИККИ.



э
ЭБОЛИ. См.: дело Эболи.

ЭЙБЕР Янкелъ Борухович (1862, г. Шаки 
Сувалкской губ. Владиславовского уезда — ?) — 
еврей. Врач. Беспартийный. Образование: гим
назия, медицинской факультет Варшавского 
университета и Воен.-медицинская академия. 
Доктор медицины. Служил в Обуховской боль
нице. Арестован Петроградской ЧК 24.12.1919 
по обвинению в спекуляции. Освобожден 
04.01.1920 за непричастность к делу. Снова аре
стован Петроградской ЧК 25.06.1921 по делу Пе
троградской боевой организации. Президиумом 
ПЧК 08.10.1921 приговорен к 6 месяцам при
нудительных работ с содержанием под стражей 
за переписку через курьеров с американской 
и финской разведками. Решением межведом
ственной комиссии от 21.01.1922, утвержденным 
постановлением Президиума ВЦИК об обмене 
заложниками с Литвой, освобожден и депорти
рован за границу.

ЭЙДУК Александр Владимирович (1886, име
ние Одензе Венденского уезда Лифляндской 

губ. -  28.08.1938, г. Мо
сква) — рук.сотруд. сов. орга
нов ГБ, гос. деятель.Из семьи 
учителя начальной школы. 
Латыш. В РСДРП с 03.1903. 
В 1923 исключен из партии, 
в 1928 восстановлен. Образо
вание среднее: коммерческое 
училище, г. Рига, 1903. В 1904 

пом. писаря вол. правления, с. Сайково Венден
ского уезда Лифляндской губ.; на нелегальной 
парт, работе, г. Одесса; служащий адресной кон
торы «Герсон», г. Берлин; коммерческий корре
спондент завода бр. Минцер, г. Вена; учился в 
Высшей сельскохозяйственной школе, г. Вена. 
В 1917 находилсяв плену, интернирован, граж
данский пленный в концлагере, гг. Дрозендорф, 
Гроссау в Нижней Австрии; интернированный, 
полит, карантин, г. Тироль, Австрия. В 1917 чл. 
армейского комитета и пред. ревтрибунала 5-й 
армии, упол. Наркомата по воен. и мор. делам, 
нач. политотд. 6-й армии; в 1918 чл. комитета

5-й армии, г. Двинск; пред. ревтрибунала 5-й 
армии, г. Двинск; упол. Наркомата воен. дел 
РСФСР по делам военнопленных; упр. делами 
сов. ревизии на Севере (ревизия М.С. Кедро
ва), г. Вологда; зав. политотд. Северо-Западного 
фронта; пред. реввоентрибунала 6-й армии. 
В органах ВЧК: упол. ВЧК по 6-й армии, г. Во
логда, 09-10.1918; чл. ВЧК, 10.1918-27.03.1919; 
постановлением СНК 27.03.1919 утвержден чл. 
коллегии ВЧК; чл. Президиума ВЧК, 10.1918— 
5.04.1919; следователь отд. по борьбе с контрре
вол. ВЧК, 10-12.1918; зам. пред. ОО ВЧК, 0 1 -  
06.1919; чл. коллегии ВЧК, 27.03.1919-10.1921. 
В НКВД: пред. Центропленбежа НКВД РСФСР; 
чл. коллегии НКВД РСФСР; чл. РВС Тульско
го УР; пред. Центроэвака НКВД РСФСР; нач. 
отд. агентуры Гл. таможенного управления Нар- 
комвнешторга РСФСР; сотр. ПП СНК РСФСР 
и УССР при заграничных организациях помо
щи голодающим России; ПП СНК РСФСР при 
АРА и всех иностранных организациях помощи 
голодающим. Решением ЦКК исключен из пар
тии «за пьянство и игру в казино». В 1923—1928 
беспартийный; уполн. Сов. по строительству 
Семиреченской ж. д., г. Аулие-Ата; пред. ак
ционерного общества по реализации неликвид
ных фондов промышленности ВСНХ; в резерве 
ВСНХ СССР. Решением ЦКК 10.02.1928 восста
новлен в ВКП(б). В последующем на хоз. работе. 
С 1934 в системе ГУЛАГ ОГПУ СССР. Началь
ник управления строительства Южной гавани 
канала Москва—Волга. Уволен из НКВД в запас
04.06.1938. Звания не имел. Награда: знак «По
четный работник ВЧК—ГПУ (XV)». Арестован
04.06.1938. Осужден ВК ВС СССР 28.08.1938 к 
ВМН по обвинению в шпионаже и подготовке те
рактов. Расстрелян в тот же день*. Решением ВК 
ВС СССР от 14.05.1956 реабилитирован поем.

Примечание. *В служебной карточке сотрудника 
ГУЛАГа указано, что умер 04.10.1941 ; жене Эйдука Марии 
Федоровне о причине смерти ее мужа сообщили следущее: 
«Отбывал накзание, умер 04.10.1942 г.».

ЭЙДУКЕВИЧ О.В. — сотруд. сов. органов 
ГБ. С 14.01.1921 нач. 13-го спец. отд-я (кон- 
трразвед. работа против Финляндии, Эстонии,
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Латвии, Литвы, Польши и Румынии) ОО СОУ 
ВЧК.

ЭЙМОНТОВ (Эймонт) Генрих Станиславович
(1899, Киев — ?) — сотруд. сов. органов ГБ. Из 
семьи пекаря. Поляк. В РКП(б) с 04.1919. Обра
зование: 2-классное гор. училище, Киев, 1912— 
1914; Центр, агит.-инструкторские курсы, Киев,
04—06.1919; Комвуз нацменьшинств Запада, Мо
сква, 09.1924—05.1925; 2 курса вечернего отд-я 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1927. Подручный- 
мальчик в электротехн. конторе «Сименс и Голь- 
ске», Киев, 06—09.1914; подручный-мальчик, 
подмастерье в частных булочных и кондитерских, 
Киев, Евпатория, 09.1914—04.1919. В РККА: аги
татор, организатор и зав. агитпунктом военкома
та Украины, Киев, станц. Бахмач, 06—09.1919; 
политрук роты, военком батальона, секретарь 
военкома 66-го стр. полка 8-й стр. дивизии, За
падный фронт, 09.1919—12.1920. В органах ВЧК: 
пом. уполн. Киевской губ. ЧК, 12.1920—1921; 
уполн. Киевской губ. ЧК в Звенигороде, 1921 ; се
кретарь Бердичевской уезд. ЧК, 1921—06.02.1922. 
В дальнейшем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ—ОГПУ. В УНКВД 
Удмуртской АССР, 15.07—23.08.1934. Затем, в 
1934—1937 пред. спец. коллегии Горьковского 
краевого суда, пред. Кировского краевого суда*. 
Награда: знак «Почетный работник ВЧ К -ГП У  
(XV)». Решением бюро Кировского обкома 
ВКП(б) от 20.11.1937 смещен с должности «как 
не заслуживающий политического доверия».

Примечание. *При рассмотрении вопроса о «полити
ческом доверии» Эймонтову в 1937 на бюро Кировского 
обкома ВКП(б) были оглашены следующие сведения: 
«Настоящая фамилия Эймонтова Эймонт, его отец был 
дворянином, а сам Эймонтов служил в 1918 в армии гет
мана Скоропадского».

ЭЙНГОРН Абрам Осипович (1899-1955) -  
сотруд. сов. органов ГБ. В РСДРП(б) с 06.1917.

Из рабочей семьи. В 1914— 
1918 слесарь на одесском за
воде. В 1918-1919 в РККА. 
С 1920 на службе в Одесской 
ЧК. В 1921-1922 на подполь
ной работе по линии Комин
терна молодежи в Румынии, 
Бессарабии, Польше. В по

следующие годы в центральном аппарате ОГПУ, 
НКВД, на нелегальной работе в Иране. В 1937 по

ложному обвинению арестован органами НКВД. 
Осужден на 8 лет с добавлением срока по окон
чании основного. Реабилитирован в 1954.

ЭЙСМОНТ Николай Борисович (Болесла
вович) (04.12.1891—22.03.1935) — сов. гос. дея
тель, участник Гражданской войны. В РСДРП(б) 
с 1917. С 1919 зам. чрезвычайного упол. по 
снабжению Красной армии и флота, чл. Все
российской комиссии по эвакуации при СТО. 
С 1920 чл. Президиума ВСНХ, зам. пред. ВСНХ. 
В 1922 пред. Краевого эконом, совещания Юго- 
Востока. Нарком снабжения РСФСР, исключен 
из партии 24.11.1932. Приговорен ОСО при кол
легии ОГПУ 16.01.1933 к 3 годам заключения. 
Освобожден в 02.1935. Погиб в автокатастрофе 
22.03.1935. Реабилитирован в 02.1962.

ЭЙТИНГОН Наум Исаакович (псевд. Ко
тов Леонид Александрович, Леонид Наумов) 

(06.12.1899, г. Шклов, близ 
Гомеля — 1981, г. Москва) — 
сотруд. сов. органов ГБ, раз
ведчик, нелегал. Из семьи 
конторщика бумажной фа
брики. Еврей. Образование: 
7 классов Могилевского ком
мерческого училища. Под
рабатывал частными уро
ками. В 03.1917 инструктор 

отд. статистики Могилевской гор. управы, затем 
Могилевского сов. В 05.1917 примкнул к левым 
эсерам, в 08.1917 вышел из этой партии. В пери
од германской оккупации работал на бетонном 
заводе и работником склада. С весны 1918 рабо
чий бетонного завода, сотрудник Могилевского 
губ. продовольственного комитета. В конце 1918 
в губпродкоме, ведал продразверсткой. В 04.1919 
направлен в Москву на курсы при Всероссийском 
сов. рабочих кооперативов. Вернувшись в Гомель, 
в составе коммунистического отряда принимал 
участие в защите Гомеля от польских интервен
тов. В РКП(б) с 10.1919. Решением Гомельского 
губкома РКП(б) направлен на работу в органы 
ВЧК (19-летним назначен зам. пред. Гомельской 
ЧК), принимал активное участие в подавлении 
восстания белогвардейских офицеров в Гомеле. 
По рекомендации Ф.Э. Дзержинского направлен 
рук. ЧК в Башкирию. Ранен в бою с бандитами. 
С 1921 на учебе на восточном факультете Воен. 
академии ГШ РККА. Владел в совершенстве ше
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стью языками. С 1925 на работе в ИНО ОГПУ, 
на развед.-дивер. работе в Китае, Турции, Испа
нии, организовал ликвидацию Чжана Цзолиня 
в 1928, ведущий специалист по развед. и диверс. 
операциям. Во время Гражданской войны в Ис
пании являлся зам., а затем гл. советником по 
безопасности у республиканцев. В 1938 резидент 
НКВД в Испании. В 1940 руководитель группы 
нелегалов-ликвидаторов по делу «Утка» — убий
ству JI.Д. Троцкого в Мексике. Участник Великой 
Отечественной войны. С 07.1941 зам. нач. особой 
группы НКГБ СССР; в 1942—1946 зам. нач. 4-го 
упр. НКВД-НКГБ СССР, обеспечивал руковод
ство развед.-диверс. группами в тылу германской 
армии. С 1946 зам. нач. службы ДР (диверсия и 
террор). Звание: ген.-майор. В 1951 арестован по 
обвинению в принадлежности к сионистской ор
ганизации в МГБ, освобожден в 1953. С 05.1953 
на работе в МВД. В 1953 снова арестован по обви
нению как «пособник J1.П. Берии», приговорен к 
12 годам строгого тюремного режима. Из тюрьмы 
освобожден в 1964. В последующие годы работал 
редактором в издательстве «Международная кни
га». Награды: орден Ленина; 2 ордена Красного 
Знамени; орден Суворова 2-й степени; орден 
Александра Невского; медали. Умер в Москве. 
Реабилитирован в 1992.

ЭЙХЕНБАУМ (псевд. — Волин) Всево
лод Михайлович (11.08.1882, г. Воронеж — 
18.09.1945, г. Париж, Франция) — рос. анархо- 

коммунист. Из семьи врача. 
Чл. федерации анархистов. 
В 1921 содержался в Бутыр
ской тюрьме. Затем выслан из 
страны в Берлин. Автор ряда 
работ по истории анархист
ского движения в России, 
главный труд «Неизвестный 
революционер».

Фон ЭКИСПАРЕ (Орг, Ельц) Александр Ни
колаевич — сын прибалтийского барона, есаул 
1-го Аргунского казачьего полка, воен. корре
спондент газеты «Утро России» при Ставке Вер
ховного главнокомандования. Чл. шпионской 
группы английской разведки H.H. Жижина. По 
заданию английской разведки организовывал 
теракты против сотр. учреждений сов. власти.
16.11.1918 арестован органами ВЧК и пригово
рен к расстрелу.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ управление ВЧК. Соз
дано 25.01.1921 для организации борьбы с эко
ном. контрревол. В связи повышением роли ор
ганов безопасности в защите важнейших экон. 
интересов гос., основного эконом, потенциала 
Сов. России, была проведена реорганизация 
ЭКУ. Во всей его структуре приоритет был от
дан обеспечению опер, средствами безопасно
сти оборонного комплекса, транспорта, средств 
связи, объектов жизнеобеспечения городов, всех 
пром. центров и тех объектов, которые имели 
стратегическое значение и могли представлять 
особый интерес для спецслужб и диверсантов 
противника. Аппарат ЭКУ получил возможность 
ведения легальной, агентурной и техн. разве
док. На 25.01.1921 в составе ЭКУ было 4 отд-я 
(«машинное», надзора и публичного обвине
ния, статистико-экономическое, чертежное) и 
15 спец. отд-й, каждое из которых в своей рабо
те было направлено на тесное взаимодействие с 
конкретным наркоматом и др. гос. структурами 
или общ. орг. в обл. экономики или снабжения:
1-е (Наркомпуть), 2-е (ВСНХ), 3-е (Внешторг и 
концессии), 4-е (Чусоснабарм), 5-е (почта, теле
граф), 6-е (золото, валюта, ценности), 7-е (Нар- 
компрос и Центропечать), 8-е (Наркомпрод),
9-е (Главснабпродарм), 10-е (Центросоюз), 11-е 
(НКЗдрав), 12-е (НКЗем), 13-е (НКФин), 14-е 
(НКВоен), 15-е (без направления).

ЭКСПРОПРИАЦИЯ — принудительное ли
шение (безвозмездное или оплачиваемое) соб
ственности одного общественного класса другим. 
После Октябрьской революции Э. проводилась в 
различных формах: национализации, конфиска
ции, реквизиции, контрибуции, секвестра.

ЭКСТРЕМИЗМ — 1) социально опасное явле
ние, предполагающее нелегитимное применение 
или угрозу применения силы. В различных усло
виях представляет серьезную угрозу для жизнен
но важных интересов личности, общества и гос. 
Наиболее опасные экстремистские проявления 
могут оцениваться как противоправные и даже 
преступные деяния; 2) приверженность отд. лиц, 
групп, объединений и т.п. к крайним взглядам, 
позициям и мерам в человеческой деятельности. 
Распространяется как на сферу обыденного осо
знания, общ. психологии, морали, идеологии, так 
и на обл. общ. практики, особенно на отношения 
между соц. группами, этносами, общ. объединени
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Сотрудники Экономического управления

ями, полит, партиями, гос. Существуют морально- 
нравственные, полит, и правовые критерии.

"ЭКСТРЕМИСТСКАЯ акция — организа
ционная форма экстремистской деятельности 
(действие или комплекс действий), которая 
связана с использованием методов оказания 
физического, психологического, демонстра
тивного воздействия на органы власти и упр., 
направлена на решение конкретной задачи и 
выражается в одной из форм, противоречащих 
существующим в обществе нормам, правилам 
и обычаям.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ группа — устойчивая 
большая или малая социальная группа, придер
живающаяся крайних взглядов и мер в полит, де
ятельности, во взаимоотношениях с др. этноса
ми, социальными группами, полит, партиями и 
объединениями, использующая насильственные 
методы с применением или угрозой применения 
оружия, физической силы, химических и иных 
средств.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ формирования — зару
бежные и внутригос. полулегальные и нелегаль
ные организации (структуры), специально соз
данные для проведения экстремистских акций 
полит, характера на территории Сов. России.

ЭКСТРЕННАЯ связь — заранее обуслов
ленный способ агентурной связи, используе
мый в случаях, не терпящих отлагательства 
(необходимость передачи чрезвычайно важной 
информации, возникновение обстоятельств, 
угрожающих безопасности агента, или серьез
ных угроз безопасности личности, общества и 
гос. и т.п.).

ЭКСТРЕННАЯ явка — личная конспиратив
ная встреча опер, сотрудника с агентом (резиден
том), организуемая срочно, иногда немедленно с 
целью обмена важной информацией, требующей 
безотлагательного принятия опер, мер или пере
дачи предметов, документов.

ЭМИГРАЦИЯ — добровольное или вынуж
денное переселение из своего отечества в др. 
страну по эконом., полит., религиозным причи
нам; место или время пребывания за пределами 
отечества после такого переселения.

ЭНВЕР-ПАША (Энвер-бей) (22.11.1881, 
г. Стамбул — 04.08.1922, близ г. Бальджана) — 
оманский воен. и полит, деятель, один из рук. бас
маческого движения. Из семьи мелкого чинов
ника Министерства общественных работ. Начал 
службу младшим офицером в провинциальном 
гарнизоне в Македонии. После прихода к вла
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сти младотурок в 1908 воен. 
атташе в Берлине, личный 
друг кайзера Вильгельма. 
В 1911 вернулся в Стамбул 
и затем выехал в Северную 
Африку, участвовал в итало- 
турецкой войне. В 1914 лидер 
захватившего власть в Турции 
триумвирата, глава партии 
младотурок, воен. министр. 

Втянул Турцию в 1-ю мировую войну на стороне 
Германии. После поражения Четверного союза 
и капитуляции 30.10.1918 бежал в Германию. 
В 06.1919 предложил свои услуги Москве, выра
зив желание принять участие в освобождении на
родов Востока и объявив себя сторонником Ко
минтерна. В 08.1920 прибыл в Москву, побывал 
на приемах у сов. руководителей. В 09.1920 участ

ник 1-го конгресса угнетенных народов Востока. 
В 1921 прибыл в Бухару и решил порвать с больше
виками, в 01.1922 заключил соглашение с эмиром 
бухарским о совместной борьбе с большевиками. 
С 03.1922 главнокоманд. войсками и зам. эмира. 
В начале 06.1922 основные силы басмачей были 
разгромлены, а 04.08.1922 Э.-П. убит в столкнове
нии с красноармейцами.

ЭТИНГОФ Борис Ев
геньевич — рук. струд. сов. 
органов ГБ, гос. деятель. Ев
рей. С 22.11.1921 нач. подотд. 
Воен. цензуры ИНФО ВЧК. 
В дальнейшем в органах ГПУ, 
ОГПУ.



ю
ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (30.07.1862,

г. Москва — 05.10.1933, г. Канн) — глава контрре
вол. на северо-западе Рос
сии во время Гражданской 
войны 1918—1920, ген. от 
инфантерии царской армии. 
Из дворян Минской губ. Об
разование: Александровское 
воен. училище, 1881; Ака
демия ГШ, 1887. Участник 

Рус.-японской войны, 1904—1905, ком. полка. 
С 1912 нач. штаба войск Казанского, с 1913 — 
Кавказского ВО. В 1-й мировой войне 1914— 
1918 нач. штаба, затем команд. Кавказской ар
мией. В 1916 провел успешные Эрзурумскую и 
Трапезундскую операции. В 03—04.1917 главно
команд. Кавказским фронтом, затем в отставке. 
После Октябрьской револ., осенью 1918 эмигри
ровал в Финляндию, затем в Эстонию, где стал 
чл. Северо-Западного правительства; с 07.1919 
возглавил белогвардейскую северо-западную ар
мию. В 1919 дважды безуспешно пытался взять 
Петроград. Разбитый Красной армией, в 11.1919 
отступил в Эстонию. В 1920 эмигрировал в Ан
глию.

ЮРГЕНС Леонид Иванович — сотруд. сов. 
органов ГБ. Латыш. С 14.01.1921 упол. (с 12.1921 
нач.) 9-го отд-я (работа против еврейских «про- 
тивосоветских» партий) СО СОУ ВЧК.

ЮРЕНЕВ (Кротовекий) Константин Кон
стантинович (1888, г. Двинск (Даугавпилс) —

01.08.1938) — участник револ. 
движения в России, сов. ди
пломат. Из семьи ж.-д. сторо
жа. В РСДРП(б) с 1905. С 1911 
вел парт, работу в Петербурге. 
После Февральской револ. 
1917 чл. Петроградского ис
полкома Сов. В 10.1917 чл. 
Центральной комендатуры и 
пред. бюро Гл. штаба Красной 

гвардии. В 1918 чл. коллегии Народного комис
сариата по воен. делам, Всероссийской колле
гии по формированию и организации Красной

армии и пред. Всероссийского бюро воен. ко
миссаров. С 05.1918 чл. РВС Восточного фронта. 
С 01.1919 работал в Москве, в Бауманском и За
москворецком райкомах партии, являлся чл. МК 
РКП(б). С 05.1919 пред. Курского губисполко
ма. С 1921 на дипломатической работе в Бухаре, 
Латвии, Чехословакии, Италии, Персии. Делегат 
VIII—IX съездов РКП(б). Погиб в годы массовых 
сталинских репрессий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ отдел (общий) губ. ЧК.
2-я Всероссийская конференция ЧК 01.12.1918 
приняла «Инструкцию чрезвычайным комисси
ям на местах», которая утвердила структуру губ. 
ЧК, в том числе и Ю. о. Его рук. являлся чл. ЧК 
и секретарь губ. ЧК. На зав. Ю. о. возлагалось 
руководство всем следственным делом Комис
сии. Следователи вели следствие по порученно
му им зав. Ю. о. делу и по окончании следствия 
давали свое заключение, представляя на общее 
собрание чл. Комиссии для вынесения оконча
тельного приговора, руководствуясь изданными 
постановлениями и декретами сов. власти. По 
инструкции штат Ю. о. был следующим: зав. 
отд., зам., 6 следователей, 2 конторщика, маши
нистка, делопроизводитель.

ЮРИДИЧЕСКОЕ бюро при ВЧК — образова
но 06.04.1920 во главе с М.М. Луцким.

ЮРОВСКИЙ Яков Михайлович (Янкель Хаи
мович) (1878, г. Томск — 1938, г. Москва) — рос.

революционер, сов. парт, и 
гос. деятель, сотрудник сов. 
органов ГБ, один из главных 
участников расстрела б. царя 
Николая II и его семьи. Ев
рей. Из рабочей семьи: отец — 
стекольщик, мать — швея. 
Учился ремеслу в начальной 
школе с 1890. В революци

онном движении с 1905, сначала как чл. Бунда, 
затем стал большевиком. Распространял рево- 
люц. литературу. Выслан в г. Екатерибург, 1912. 
Работал фотографом. В 1916 призван воен.служ- 
бу, был фельдшером госпиталя. После Февраль
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Начальник Юридического отдела В.Д. Фельдман (в центре) с сотрудниками отдела

ской революции избран членом совета рабочих 
и солдатских депутатов. Организовал больше
вистскую типографию «Уральский рабочий». 
В октябрьские дни 1917 организовал ВРК, чл. 
воен. отд., пред. следственной комиссии рев
трибунала Уральской обл., чл. Коллегии Ураль
ской обл.ЧК.После Октябрьской револ. чл. воен. 
отд., пред. следственной комиссии ревтрибунала 
Уральской обл., чл. коллегии Уральской обл. ЧК. 
Участвовал в подавлении выступления рабочих 
Верх-Исетского з-да. Комендант дома, где со

держалась царская семья. Приводил в исполне
ние решение Уральского совета и центральной 
власти о расстреле царской семьми 16.07.1918. 
С 09.1918 зав. районной ЧК Москвы; с 12.1918 
чл. коллегии Московской ЧК; в 1919—1920 чл. 
Екатеринбургского губисполкома, пред. губ. ЧК. 
Затем работал в Народном комиссариате РКИ. 
В 1921—1923 сотр. Гос. хранилища ценностей, 
зав. золотым отд. ГОХРАНа, затем пред. Торго
вого отд. валютного Управления НКИД. С 1928 
директор Политехнического музея в г. Москве.



я
ЯВКА — 1) организуемая в специально 

созданных условиях личная конспиративная 
встреча опер, сотрудника с агентом (резиден
том, содержателем конспиративной или явоч
ной квартиры), в ходе которой осуществляется 
связь с источником, его воспитание, обучение 
и практическое использование в целях решения 
задач на основных направлениях деятельности 
органов безопасности. Является основной и, 
как правило, индивидуальной формой работы с 
агентами. Я. осуществляется на конспиративной 
и явочной квартирах или явочном пункте (ме
сте). В виде исключения местом Я. может быть 
квартира агента, музей, театр, кафе, автомобиль, 
парк, метро и др. В этих случаях принимаются 
повышенные меры конспирации. Я. опер, со
трудника и агента, которые не знакомы друг с 
другом, организуется с использованием пароля 
или псевд. агента; 2) способ непосредственной 
связи с агентами.

ЯВКА с повинной — добровольное, личное 
обращение гражданина, совершившего престу
пление (в т. ч. в качестве соучастника), в право
охранительные органы или суд с заявлением о 
совершенном им преступлении для передачи 
себя в руки правосудия. Я. п. может иметь место 
как до возбуждения уголовного дела, так и после 
его возбуждения. Рассматривается как обстоя
тельство, смягчающее наказание.

ЯВОЧНАЯ квартира — жилое помещение, 
не принадлежащее органу безопасности и ис
пользуемое им по договоренности с владельцем, 
завербованным в качестве ее содержателя, для 
встреч с агентами и др. лицами, оказывающими 
конфиденциальное содействие органам безопас
ности.

ЯВОЧНОЕ место — жилое (служебное) по
мещение гос. или негос. структур, отвечающее 
требованиям конспирации и используемое орга
ном безопасности для встреч с доверительными 
опер, контактами, а также для приема кандида
тов на вербовку либо службу (работу) в органах 
безопасности.

Чекисты на явочной квартире

ЯВОЧНЫЙ адрес — заранее обусловленный 
адрес, куда агент органов безопасности должен 
явиться для личной встречи с опер, сотрудником 
ВЧК. Я. а. могут служить адреса конспиративных 
и явочных квартир, жилища агентов, а в некото
рых случаях официальные помещения учрежде
ний ВЧК.

ЯВОЧНЫЙ пункт — нежилое (служебное) 
помещение гос. или негос. структур, отвечаю
щее требованиям конспирации и используемое 
органом безопасности для осуществления встреч 
с агентами и др. лицами, оказывающими конфи
денциальное содействие органам безопасности.

ЯГОДА* Генрих (Енох) Цжгорьевич (Гершено- 
вич) (20.11.1891, г. Рыбинск — 15.03.1938, г. Мо
сква) — участник рев. движения в России. Сов. 
парт, и гос. деятель, рук. сов. органов ГБ. Из
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семьи мелкого ремесленни
ка**. Еврей. В РСДРП(б) с 
12.1907***. Кандидат в чл. 
ЦК ВКП(б) (XVI съезд). Чл. 
ЦК ВКП(б) (XVII съезд). 
Чл. ЦИК СССР 4 -7 -го  
созывов. Образование: 
8 классов гимназии (экстер
ном), г. Нижний Новгород. 

Наборщик в подпольной типографии, г. Ниж
ний Новгород, 1904—1905; чл. Нижегородской 
группы анархистов-коммунистов, 1907—1908; 
арестован в 1911; поддерживал связи с группой 
анархистов Москвы, 1911—1912; нелегально под 
фамилией Книшевский прибыл в Москву; про
живал у сестры под фамилией Галушкин, не ра
ботал, 04.1912; арестован 12.05.1912, содержался 
в Арбатском полицейском доме, 05—08.1912; 
постановлением Особого совещания МВД от 
16.08.1912 выслан под гласный надзор полиции 
на 2 года в Симбирск; в ссылке не работал и парт, 
работы не вел; статистик статистической арте
ли Союза городов, больничной кассы Путилов
ского завода, г. Петербург, 1913—1914; работал в 
журнале «Вопросы статистики»; в 1914 женился 
на Иде Авербах — племяннице Я. Свердлова****. 
В армии: рядовой, ефрейтор 20-го стрелк. полка
5-го армейского корпуса, 1914—1917; ранен на 
фронте. Чл. Петроградской воен. организации 
РСДРП(б), 1917; чл. Петроградского сов., до 
10.1917; участвовал в издании газеты «Солдатская 
правда», 1917; участник октябрьских событий в 
Москве, 1917; ответ, редактор газеты «Крестьян
ская беднота», 11.1917—09.1919; упр. делами 
Высшей воен. инспекции РККА, 24.04.1918— 
08.09.1919*****. В органах ВЧК: упр. делами упр. 
ОО ВЧК, 03.11.1919-01.12.1920; зам. нач. упр. 
ОО ВЧК, 11.1920; чл. коллегии ВЧК, 29.07.1920- 
02.1922; упр. делами ВЧК-ГПУ, 13.09.1920-
06.04.1922. В дальнейшем работал на различных 
должностях в органах ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКВТ 
РСФСР, чл. Особого совещания ОГПУ, зам. пред. 
ОГПУ СССР, 31.07.1931 -10.07.1934; нарком вну
тренних дел СССР, 10.07.1934—26.09.1936; нар
ком связи СССР, 26.09.1936—03.04.1937. Звание: 
ген. комиссар ГБ (уволен в запас 27.01.1937). На
грады: орден Ленина; 2 ордена Красного Знаме
ни; орден Трудового Красного Знамени СФСР; 
знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  (V)»; знак 
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)»; «По
четный работник РКМ». Арестован «за преда

тельскую и контрреволюционную деятельность» 
28.03.1937; официально отстранен от должности 
03.04.1937. Приговорен на процессе по т. н. «ан
тисоветскому право-троцкистскому блоку» 02—
13.03.1938 к ВМН. В прошении о помиловании 
в адрес Президиума Верховного Совета СССР от
13.03.1938 писал: «Вина моя перед Родиной ве
лика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяже
ло умирать. Перед всем народом и партией стою 
на коленях и прошу помиловать меня, сохранив 
мне жизнь». Ходатайство было отклонено. Рас
стрелян 15.03.1938. Не реабилитирован.

Примечания. *По утверждению В. Некрасова (см.: 
Некрасов В.Ф. Тринадцать железных наркомов. М., 1995. 
С. 157), настоящая фамилия Ягоды — Иегуда. Докумен
тального подтверждения этой информации не найдено. 
По данным охранного отделения: Ягода Енох Гершено- 
вич, мещанин, уроженец Рыбинска, с 01.10 находился под 
негласным наблюдением.

** В разных источниках отец Г.Г. Ягоды упоминается 
как часовой мастер, печатник-гравер, мастер золотых дел, 
аптекарь. На наш взгляд, наиболее вероятно, что он был 
мастером золотых дел. У Г.Г. Ягоды были два брата и две 
сестры; один брат убит в ходе восстания в Сормове, другой 
расстрелян в полку за восстание во время войны.

*** В многочисленных публикациях ставится под со
мнение парт, стаж Ягоды с 1907. По данным охранного 
отделения, Ягода в 1907—1911 был анархистом и поддер
живал контакты с партией эсеров. Контактов же с РСДРП 
охранное отделение не зафиксировало. Ягода имел парт, 
псевд. Темка, Сыч, Одинокий, Галушкин.

**** Роза Гершеновна Ягода состояла в партии анар
хистов.

***** В ряде анкет Ягода указывал, что был чл. колле
гии Наркомата внешней торговли с 1919. Это не так, ибо 
до 1920 этого Наркомата не существовало и внешней тор
говлей занимался Наркомат промышленности и торговли. 
О том, что Ягода входил в состав коллегии этого Наркома
та, ничего не известно.

ЯГОДКИН Василий Михаилович (1897,
д. Бескудниково Тульского уезда Тульской 
губ. — ?) — сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Русский. В РКП(б) с 
12.1919. Образование: 3 класса сельской школы, 
1908. Печник по найму, чернорабочий, подмасте
рье кочегара на Тульском з-де, 03.1910—05.1916. 
В армии: рядовой 11-го Драгунского Рижско
го кав. полка, 05.1916—05.1918. В РККА: ин
структор Всевобуча военкомата, Тульский уезд,
05.1918—05.1919; ст. милиционер гор. милиции,
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Тула, 05.1919—08.1920; ком. взвода особого от
ряда 2-й Конной армии, 08.1920—04.1921; уча
ствовал в подавлении Кронштадтского мятежа,
03.1921. В органах ВЧК: слушатель курсов ВЧК,
05—11.1921; сотр. Тульской губ. ЧК, 11.1921—
02.1922. В дальнейшем проходил службу на 
различных должностях в органах ГПУ—ОГПУ. 
В органах НКВД в 1934-1939: нач. УНКВД Мо
гилевской обл., 11.04.1938—01.1939. Звание: ст. 
лейтенант ГБ. Награды: медаль «XX лет РККА»; 
знак «Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)». Снят 
с должности и предан суду 1939.

Я КИР Иона Эммануилович (15.08.1896, г. Ки
шинев — 12.06.1937, г. Москва) — сов. воен.

деятель. Из семьи провизора. 
В РСДРП(б) с 1917. Образо
вание: учился в Базельском 
университете (1914) и Харь
ковском технологическом ин
ституте (1915); прослушал курс 
в Воен. академии ГШ в Герма
нии (1927—1928). С 1915 ра
ботал токарем на воен. заводе 
в Одессе. После Февральской 

ревбл. вел антивоен. пропаганду в Кишеневе. 
В 12.1917 избран чл. Бессарабского сов., чл. губ. 
комитета РСДРП(б) и ревкома. В 01.1918 возглав
лял отряд, боровшийся с румынскими оккупан
тами. Весной и летом ком. батальоном китайских 
добровольцев в боях против австро-германских 
оккупантов. С 09.1918 нач. политупр. Южной за
весы; с 10.1918 чл. РВС 8-й армии; с 07.1919 нач. 
45-й стрелк. дивизии; в 08—09.1919 команд. Юж
ной группой войск 12-й армии; в 03—09.1920 ком. 
группами войск Юго-Западного фронта; в 1921— 
1924 команд, войсками Крымского и Киевского 
ВО. В дальнейшем проходил службу на различ
ных рук. должностях в Красной армии. Чл. РВС, 
чл. Воен. совета при НКО СССР. Делегат X—XII 
съездов РКП(б) и XIV—XVII съездов ВКП(б). 
С 1930 кандидат в чл., с 1934 чл. ЦК ВКП(б). Чл. 
ЦИК СССР. Награды: 3 ордена Красного Знаме
ни. Арестован 28.05.1937. Осужден Специальным 
судебным присутствием Верховного Суда СССР
11.06.1937 к ВМН. Расстрелян на следующий 
день. Реабилитирован поем. 31.01.1957.

ЯКОВЛЕВ Василий Васильевич (Мячин Кон
стантин Алексеевич) (1886, с. Шарлык Михай
ловской вол. Оренбургской губ. — 16.09.1938) —

сов. воен. и полит, деятель, 
сотруд. сов. органов ГБ. 
Из крестьянской семьи. 
В РСДРП(б)-РКЩ б) в 
1905—1918, далее беспартий
ный. Русский. Образование 
начальное. Ученик слесаря, 
слесарь частной мастерской, 
г. Уфа, 1899—1905; чл. боевой 
дружины Уфимского коми

тета РСДРП, 1905—1907; участвовал в проведе
нии экспроприации и вооруженных нападений 
на органы власти, Уфимская губ., 1905—1906; 
в 1907 фактически стал рук. боевой дружины 
Уфимского комитета РСДРП; в 1908 выехал за 
границу, где в Женеве вместе с И.С. Кадомце
вым разработал план знаменитой «Большой 
Миасской экспроприации»; один из участни
ков вооруженного ограбления почтового поезда 
с убийством, 1909; сумел переправить деньги за 
границу и скрыться от властей; жил нелегально 
в Москве и Петербурге, 1909—1910; проживал 
нелегально в Финляндии, 1910; эмигрировал за 
границу, где проживал в Швеции и Германии, за
тем уехал в Италию, вел переговоры на о. Капри 
с А.М. Горьким, А.В. Луначарским и А.А. Бог
дановым по вопросам организации и финанси
рования школы РСДРП в Болонье; в 1914—1918 
проживал в г. Льеж, Бельгия, работал мастером 
завода Всеобщей компании электричества; вер
нулся в Россию в 1917; чл. ВЦИК. В органах ВЧК 
(21.12.1917-01.1918); зам. пред. ВЧК. С 01.1918 
военкомом Уральской обл., но по прибытии на 
Урал вступить в должность не смог из-за сопро
тивления местного сов.; в 1918 комиссар поезда 
по перевозке царя Николая II и чл. царской семьи 
с Урала в Москву; имел поручение Я.М. Сверд
лова и мандат ВЦИК доставить царскую семью 
в столицу; выполнить это поручение не смог, по
скольку его поезд был по приказу Уральского сов. 
остановлен и блокирован; под давлением мест
ных властей сдал царя и его семью представите
лям местной сов. власти; комиссар нач. хлебного 
поезда Уфа—Петроград, 15.03—04.1918. В 1918 
команд. Самаро-Урало-Оренбургским фронтом; 
команд. 2-м Чехословацким фронтом; по неиз
вестным причинам дезертировал из Красной 
армии и прибыл в Уфу; жил нелегально в Уфе, 
неожиданно сдался белогвардейским властям; в 
1918—1919 сидел в тюрьме; в 1919 уехал в Китай; 
в 1919—1927 проживал в качестве частного лица
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в Харбине под фамилией Стоянович; в Харбине 
занимался торговлей и посредническими опера
циями; вступил в нелегальные контакты с сотр. 
ИНО ОГПУ, выполнял развед. задания. В 1927 
вернулся в СССР. Арестован. Коллегией ОГПУ 
СССР в 1927 осужден за измену на 10 лет ИТЛ. 
В 1929—1933 отбывал наказание в УСЛОНЕ и 
Беломорско-Балтийском ИТЛ. За «самоотвер
женную работу на строительстве Беломорско- 
Балтийского канала» в 1933 решением ОГПУ 
СССР освобожден из заключения досрочно. 
В 1933-1937 сотр. ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР; 
нач. Осиновской группы 2-го отд-я Сибирского 
УИТЛ ОГПУ; нач. ИТК НКВД; зав. отд. комму
нального хоз., система ГУЛАГ; уволен из НКВД. 
В 1937 сотр. отд. снабжения инструментального 
завода, г. Ворем Горьковской обл. Арестован в 
1937. Осужден ВК ВС СССР 16.09.1938 к ВМН. 
Расстрелян в тот же день. Реабилитирован поем.

Примечание. Мячин Константин Алексеевич одно 
время носил партийную кличку Яковлев Василий Васи
льевич. Эту кличку он взял в качестве ФИО в 1917. Имен
но как В.В. Яковлев он был избран чл. ВЦИК и чл. ВЧК, 
под этой же фамилией служил в Красной армии.

ЯКОВЛЕВ П.А. — сотруд. сов. органов ГБ. 
В 01.1921 зав. гаражом ВЧК.

ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна (01.1885, 
Московская губ. — 11.09.1941, близ г. Орла) — 

деятель рос. револ. движе
ния, рук. сотруд. сов. ор
ганов ГБ. Из мещанской
семьи. Русская. В РСДРП(б) 
с 01.1904. Образование выс
шее: 5-я женская гимназии, 
окончила с золотой медалью, 
г. Москва 1901; математиче
ский факультет Московских 
Высших женских курсов 

1907. В 1901—1905 давала уроки частным лицам, 
г. Москва. В 1905—1917: на профессиональной 
парт, работе в Москве, чл. Московского комите
та, связная и пропагандист; в 04.1906 арестована 
и в 04.1906—03.1907 сидела в Бутырской тюрьме; 
затем на парт, работе в Москве; сдавала экзаме
ны за математический факультет Высших жен
ских курсов; в 1907 преподаватель 1-го город
ского Высшего женского училища; арестована 
в 11.1907 в Москве, сидела в тюрьме; в 03.1908— 
01.1909 в ссылке, гг. Торжок, Тверь; в 1909—1910

на литературной и парт, работе в Москве; на 
нелегальной парт, работе в Москве; училась на 
естественном факультете Московских Высших 
женских курсов, окончила 1,5 курса в 1910; аре
стована, сидела в тюрьме; отбывала ссылку в На- 
рымском крае; проживала в г. Енотаевске Астра
ханской губ.; до 06.1916 жила в эмиграции, гг. 
Париж, Берлин, Краков; в 1916 на литературной 
работе в Москве, служащая Общества потреби
тельской кооперации; в 12.1916—03.1917 чл. 
Московского обл. бюро РСДРП(б), секретарь; 
в 1917 чл. Московского обл. бюро РСДРП(б); в
12.1917-01.1918 чл. коллегии НКВД РСФСР, 
г. Петроград; упр. делами НКВД РСФСР; в 01—
03.1918 секретарь коллегии НКВД РСФСР; упр. 
делами ВСНХ РСФСР; в 03—05.1918 чл. Москов
ского обл. бюро ЦК РКП(б), один из лидеров 
левых коммунистов. В органах ВЧК с 07.1918: 
пом. зав. отд. по борьбе с контрревол. ВЧК, и.о. 
зав. отд. по борьбе с контрревол. ВЧК; зам. зав. 
отд. по борьбе с контрревол. ВЧК 08—09.1918; 
чл. коллегии ВЧК 11.1918—01.1919; зам. пред. 
ЧК при СНК Северной области, г. Петроград,
09—10.1918; пред. ЧК при СНК Северной обл., 
г. Петроград, 10—12.1918. В 1919—1929 чл. колле
гии Наркомпрода РСФСР. В дальнейшем на парт, 
и хоз. работе, в Наркомпросе РСФСР, нарком 
финансов РСФСР. Чл. ВЦИК. Награда: орден 
Ленина. Арестована 12.09.1937 по подозрению в 
антисов. деятельности, но 26.12.1937 обвинение 
было изменено, и уже обвинена в том, что «яв
лялась активным участником нелегальной кон
трреволюционной троцкистской организации 
и занималась вредительской террористической 
деятельностью». 14.05.1938 ВК ВС СССР при
говорена к тюремному заключению сроком на 
20 лет с поражением полит, прав на 5 лет и с кон
фискацией всего личного имущества. Отбывала 
наказание в Орловской тюрьме. Была обвинена 
в антисов. агитации в тюрьме. В связи с этим 
приговорена к расстрелу 08.09.1941. Расстреля
на в Медведевском лесу близ Орла 11.09.1941. 
27.02.1958 определением ВК ВС СССР дела в от
ношении Я. прекращены за отсутствием состава 
преступления.

ЯКУБСОН Зиновий Моисеевич (1902, Хер
сон — ?)—сотруд. сов. органов ГБ. Из семьи порт
ного. Еврей. В ВКП(б) с 05.1927 (член РЛКСМ 
1918—1925). Образование: 4 класса Пушкинско
го начального училища, Херсон, 1916. Посыль
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ный в торговой фирме, Херсон, 12.1916—01.1917; 
конторщик в хлебной конторе, Херсон, 02— 
10.1917; делопроизводитель в Херсонском окр. 
союзе горно-пром. служащих, 11.1917—06.1918; 
работал в хозяйстве родственников, мест. Львово 
Херсонской губ., 07.1918—01.1919; не работал, 
Херсон, 02—12.1919. В РККА: рядовой стр. ба
тальона Херсонского гарнизона, 01—02.1920; ря
довой инспекции пехоты 6-й армии, 02—05.1920; 
рядовой 315-го армейского этапа 6-й армии,
06—12.1920. В органах ВЧК: сотр. ОО 6-й ар
мии, 12.1920—05.1921; пом. уполн. ВУЧК УССР, 
05.1921—02.1922. В дальнейшем проходил служ
бу на различных должностях в органах и войсках 
ГПУ-ОГПУ. В органах НКВД в 1934-1937. 
Зам. нач. Упр. милиции МВД—МГБ МолдССР, 
11.1947—15.12.1950. Звание: полковник ГБ. На
грады: орден Ленина; 2 ордена Красного Знаме
ни; орден Красной Звезды; орден «Знак Почета»; 
3 медали; знак «Почетный работник ВЧ К-ГП У  
(XV)». Уволен в запас 15.12.1950. Пенсионер с 
01.1951, Одесса.

ЯКУНИН Иван Никитич (1897, с. Сагу- 
ны Подгоренского р-на Воронежской обл. — 

03.1964, Калининская обл.) — 
сотруд. сов. органов ГБ. Из 
семьи крестьянина-бедняка. 
Русский. В РКП(б) с 03.1923 
(перерыв стажа 06.1941— 
05.1956). Образование: учи
тельская семинария, Воронеж, 
1919. В РККА: рядовой 37-го 
стр. полка РККА, 06.1919— 

04.1920; рядовой 5-го Трудового полка Кавказ
ской краснознаменной армии, 04.1920—10.1921. 
В органах ВЧК: уполн. политбюро ЧК Ардонско- 
го р-на, 10.1921—02.1922. В последующем про
ходил службу на различных должностях в орга
нах ГПУ-ОГПУ Северного Кавказа, Татарской 
АССР. В органах НКВД 1934-1939: нач. Кали
нинской межкраевой школы НКВД, 10.02.1938—
15.02.1939. Уволен из НКВД 15.02.1939. Звание: 
ст. лейтенант ГБ. Награда: знак «Почетный ра
ботник ВЧ К-ГП У  (XV)». Затем: нач. жилищ
ного упр. Калининского гор. коммунального 
отд., 02—09.1939; находился в заключении, с. 
Кошай Сосьвинского р-на Свердловской обл., 
09.1939—09.1942; кладовщик в «Заготзерне», Ко
шай, 09.1942—03.1945; ст. инспектор отд. кадров 
Северо-Уральского ИТЛ НКВД, 03—12.1945;

электросварщик на цементном з-де, с. Под
горное Подгоренского р-на Воронежской обл.,
12.1945—09.1946; ст. машинист теплосилового 
цеха Алтайского тракторного з-да, г. Рубцовск,
10.1946—? (упом. 06.1956). Реабилитирован и 
восстановлен в КПСС 05.05.1956.

ЯКУТСКАЯ губ. ЧК (г. Якутск) — образо
вана решением Якутского губ. бюро РКП(б) 
11.09.1920; 06.02.1922 преобразована в об- 
лотдел ГПУ. Председатели: И.Б. Альперович 
(11.09.1920-17.01.1921); Г.И. Шергин (1 7 -
26.01.1921); С.Ф. Литвинов, и.о. (01.1921—
08.03.1921); С.Ф. Литвинов (28.03-08.1921);
A.B. Агеев (08.1921-06.02.1922).

ЯКУШЕВ Александр Александрович (07.09. 
1876, г. Тверь — 12.02.1937) — один из первых 
агентов сов. внешней разведки. Действительный 
статский советник. Выходец из потомственных 
дворян (отец был преподавателем кадетского 
корпуса). Образование: Императорский Алек
сандровский лицей 1907. Работал в лицее воспи
тателем, затем упр. департамента Министерства 
путей сообщения. Октябрьскую револ. не при
нял. В 1919 входил в подпольную организацию, 
участвовал в подготовке белого мятежа в Пе
трограде. После разгрома контрревол. подполья 
переехал в Москву, где работал консультантом в 
НКПС. Часто выезжал за границу. После одной 
из поездок арестован органами ВЧК. Признав 
бесперспективность борьбы с сов. властью, по
шел на сотрудничество с ВЧК. Возглавил ле- 
гендированную монархическую организацию 
Центральной России (МОЦР) при проведении 
операции «Трест». В 1934 арестован органами 
НКВД как «шпион иностранной разведки». 
Осужден. В 1937 умер в лагере. Реабилитирован 
поем.

ЯКУШЕВ (Бабкин) Лаврентий 1)юфимо-
вич (1903, с. Александровка Кореневского р-на 
Курской обл. — 03.1986, Москва) — сотруд. сов. 
органов ГБ, участник Вел. Отеч. войны. Из се
мьи батрака. Русский. В ВКП(б) с 08.1927 (член 
ВЛКСМ, 1920—1927). Исключен из партии, 1960. 
Образование: сельская школа, Александровка, 
1915. Ремонтный рабочий, станц. Желобовка 
МКВ ж. д., 06.1915-04.1920. В органах ВЧК: 
пом. уезд, информатора Старооскольской уезд. 
ЧК, 04.1920—04.1921; пом. уполн. ИНФО полит
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бюро ЧК Мелитопольского уезда, 04.1921—1922. 
В последующем проходил службу на различных 
должностях в органах ГПУ. В органах НКВД в 
1934—1938. Зам. наркома внутр. дел Крымской 
АССР, 03.05-04.08.1938. Арестован 18.12.1938. 
После ареста находился под следствием до
06.1939. Приговорен ВК ВС СССР 20.06.1939 по 
ст. 58—7 УК РСФСР к 20 годам ИТЛ. Отбывал 
наказание в Северо-Восточном ИТЛ 06.1939— 
10.1941. Освобожден досрочно согласно Поста
новлению Президиума Верховного Совета СССР 
от 09.10.1941. Участник Великой Отечественной 
войны: в мотострелковой бригаде НКВД; зам. 
нач. развед. отд. и зам. нач. опер, группы НКВД 
Северной группы партизанских отрядов, Смо
ленская обл.; зам нач. развед. отд. и зам. нач. 
опер, группы НКВД партизанских отрядов Ка
лининского фронта; зам. нач. развед. отд. и зам. 
нач. опер, группы НКГБ партизанской бригады 
Вишнева, Витебская обл.; зам. ком. спец. парти
занского отряда Иванова по разведке, Западная 
Украина. После войны нач. 2-го отд-я 10-го отд. 
ХОЗУ НКО СССР, 02.45-05.1945; нач. инспек
ции ХОЗУ и упр. делами НКО—МВС СССР и 
на др. должностях. Звание: подполковник ГБ, 
полковник СА. Награды: орден Ленина; 2 ордена 
Красного Знамени; орден Красной Звезды; знак 
«Почетный работник ВЧК—ГПУ(У)». По приго
вору 20.06.1939 не реабилитирован.

ЯМНИЦКИЙ Михаил Сергеевич (1899, 
с. Славянка Екатеринославской губ. —

26.02.1939) — сотруд. сов. орга
нов ГБ. Из семьи маслобойщика. 
Еврей. В 1909—1915 вальцовщик 
на мельнице, с. Славянка; га
зетчик, г. Павлоград. В армии в 
1915—1917: рядовой 54-го Мин
ского полка; рядовой команды 
пеших и конных развед.; ранен 

и отравлен газами; унтер-офицер 40-го запас
ного пехот, полка, г. Одесса. В Красной гвар
дии и РККА: в 1917—1919 сотр. штаба Одесской 
Красной гвардии по связи с 40-м запасным пе
хот. полком; нач. группы Красной гвардии по 
обороне вокзала Одесса-гл.; нач. летучего от
ряда при комиссаре охраны Одессы; комиссар 
и командир Лозовского отряда; пом. комиссара 
кавалерии 3-й револ. армии; комендант штаба 
Придонского фронта на линии Царицыно — 
Проворино; комиссар Козловского уезда, упол.

Главкома РККА и РВСР по формированию отря
да в Саранском уезде; ком. Коммунистического 
отряда 2-й Северо-Восточной армии Ижевского 
направления. В органах ВЧК и воен. контроля 
в 1918—1919: ком. Коммунистического полка 
войск ВЧК 2-й армии; упол. прифронтовой ЧК 
Восточного фронта по подавлению восстаний 
в Курмышском и Сергачском уездах; ком. пол
ка в резерве штаба Восточного фронта; сотруд
ник воен. контроля, г. Москва; сотр. ОО группы 
Курского направления 13-й армии, 02—04.1919; 
нач. Очаковского пункта воен. контроля ОО
3-й армии, 05—06.1919; нач. Елисаветградского 
пункта воен. контроля ОО и нач. карательно
го отряда ВЧК по ликвидации банд Григорье
ва, 06—07.1919; нач. активной части ОО 12-й 
армии, 07—08.1919; инспектор упр. ОО ВЧК, 
10—12.1919; опер, работник Харьковской губ. 
ЧК, 12.1919—05.1920; упол. ОО Чаплинского 
района по борьбе с махновщиной, 05—06.1920; 
нач. участка ЧК на линии Чаплино—Гришино 
по борьбе с Махно, 06—07.1920; нач. актив
ной части ОО 2-й конной армии, 07—08.1920; 
нач. адм.-орг. отд-я ОО 2-й конной армии, 08— 
11.1920; инспектор ОО Юго-Западного фронта,
11.1920—01.1921; ст. инспектор при ОО ВУЧК, 
01—05.1921; нач. кодификационного подотд. 
АОУ ВУЧК, 05—08.1921; нач. дислокационного 
подотд. ВУЧК (08.1921—04.1922). В дальнейшем 
в органах и войсках ГПУ, ОГПУ, НКВД Азово- 
Черноморского края, Западной обл., централь
ном аппарате, Дальневосточном крае. Звание: 
майор ГБ. Награды: орден Красной Звезды, ор
ден «Знак Почета», знак «Почетный работник 
ВЧ К-ГП У  (V)». Арестован 06.11.1938. Пригово
рен ВК ВС СССР 26.02.1939 к ВМН. Расстрелян 
в тот же день*. Не реабилитирован.

Примечание. * В 1950-е дочери было объявлено, что он 
умер 09.09.1942.

ЯНЕЛЬ Юлия Юрьевна (1894-25.01.1938, 
г. Москва) — участник револ. движения в России 
и Латвии, сов. служащий, сотруд. сов. органов 
ГБ, разведчица. С 1912 чл. Латышской социал- 
демократической партии. После Октябрьской 
револ. чл. Видиенского комитета Латышской 
социал-демократической партии. В органах 
ВЧК: в 1918 инспектор и чл. коллегии инструк
торского отд., затем зам. и зав. ТО ВЧК. В 06.1918 
участвовала в работе 1-й Всерос. конференции 
ЧК в Москве. В конце 1919 направлена в 15-ю

479



армию, где возглавила информационное отд-е 
политотдела. В 1919—1921 на нелегальной ра
боте в Латвии, по возвращении училась в МГУ, 
окончила факультет общ. наук 1925, в последую
щие годы работала пропагандистом в Златоусте. 
С 1937 сотр. редакции «Целтне», г. Москва. На 
основании постановления НКВД СССР и про
курора СССР от 25.01.1938 расстреляна. Реаби
литирована поем.

ЯНУШЕВСКИЙ Владимир Павлович (1897, 
г. Петербург—20.07.1937) — рук. сотруд. сов. орга

нов ГБ. Русский. В РСДРП(б) 
с 09.1917. Образование неза
конченное высшее: реальное 
училище; 1 год в институте 
инженеров путей сообще
ния, г. Петербург; 10 месяцев 
в воен.-инженерном училище,
г. Петербург. С 07.1917 секре
тарь президиума Моссовета 

солдатских депутатов; в 1917—07.1918 секретарь 
президиума Моссовета. В органах ВЧК: пред. 
Особой комиссии по организации отд. по борьбе с 
контрревол. при Моссовете и облисполкоме, 03— 
04.1918; чл. коллегии ВЧК, 11.1918—01.1919; зам. 
зав. отд. по борьбе с контрревол. ВЧК, 01.1918— 
01.1919; в 1919 военком Гл. упр. воздушного фло
та РККА; ответственный организатор отряда 
ОСНАЗ при ЦК РКП(б); в 1920 нач. коммунисти
ческих отрядов ОСНАЗ при ЦК РКП(б). В орга
нах ВУЧК: зам. нач. ЦУПЧРЕЗКОМа, 03.1920— 
04.1921; зам. пред. ВУЧК, 04.1921—03.1922; зав. 
АОУ ВУЧК; в 1921 чл. коллегии НКЮ УССР; в
1921—1922 нач. ЧОН УССР. В дальнейшем в ор
ганах ГПУ, Верховном ревтрибунале УССР, упр. 
делами Института Ленина при ЦК РКП (б), на
учный сотр. Госплана СССР. В 1926—1928 как 
троцкист находился в ссылке. Затем до 08.1936 на 
хоз. работе. Арестован 23.08.1936. Осужден ВК ВС 
СССР 19.07.1937 к ВМН. Расстрелян 20.07.1937. 
Решением Пленума Верховного суда СССР от 
26.07.1990 реабилитирован поем.

ЯНУШЕВСКИЙ П .С. — сотруд. сов. орга
нов ГБ. Заявил о выходе из состава ВЧК ввиду 
двусмысленности положения в Комиссии и со
трудничества с парт, анархистами в связи с ме
рами, принимаемыми ВЧК против московских 
анархистов. На заседании ВЧК 03.04.1918 при
нято решение не согласиться с мотивировкой по

существу, признать нежелательным оставление 
заявителем состава Комиссии. На заседании 
ВЧК 05.04.1918 приветствовалось его решение 
отозвать заявление о выходе из состава ВЧК.

ЯНЫШЕВ Михаил Петрович (1884, с. Жа- 
воронково Ивановской губ. — 1920) — участник 
револ. движеня в России, парт, деятель, сотр. 
сов. органов ГБ. Из крестьянской семьи. Рабо
тал на иваново-вознесенских фабриках. В ре
вол. движении с начала 1900-х. В РСДРП с 1902. 
В годы револ. 1905—1907 активный участник по
лит. стачек, затем на нелегальном положении, 
в последующем эмигрировал в Америку, где 
организовал русскую фракцию Американской 
социал-демократии. После Февральской револ. 
1917 вернулся в Россию. Был на парт, работе в 
Москве, активный участник октябрьского воо
руженного восстания, чл. исполкома Моссовета, 
пред. ревтрибунала, чл. коллегии Московской 
ЧК. Участник Гражданской войны. Погиб в бою.

ЯРКИН Виктор Иванович (29.11.1889, с. Дья
ковское Романово-борисоглебского уезда Ярос
лавской губ. — 1937, г. Минск) — участник револ. 
движения в России, сотруд. сов. органов ГБ, хоз. 
деятель. Русский. Образование: Киндяковское на
родное училище 1901. С 1902 ученик слесарного 
цеха вагоностроительной мастерской Путиловско- 
го завода, слесарь-сборщик до 1907. Чл. организа
ции анархистов-коммунистов на заводе в 1902— 
1905. В РСДРП(б)с 1907. В 1907-1914 подмастерье 
повара в гостиницах Рыбинска, Нижнего Новгоро
да и Берлина. В 1914—1915 в ссылке в Ярославской 
губ. С 1915 в армии, служил на Западном фронте в
10-й армии. После Октябрьской револ. пред. ВРК
10-й армии; с 03.1918 пред. Западной обл. ЧК в 
Смоленске; с 01.1919 пред. ЧК Белорусской ССР; 
с 03.1919 одновременно пред. Минского гор. сов.; 
с 05.1919 в Нижнем Новгороде нач. Волжской обл. 
ТЧК; до 1921 пред. губ. ЧК; с 1921 зам. нач. Черно
морского округа путей сообщения (назначен лич
но Ф.Э. Дзержинским). В последующем на работе 
в транспортных органах. В 1935—1937 нач. службы 
пути Днепродвинского пароходства в Гомеле. Аре
стован 26.02.1937. Выездной сессией ВК ВС СССР
28.10.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян. Реаби
литирован поем, в 1967.

ЯРОСЛАВСКАЯ губ. ЧК (г. Ярославль) — соз
дана решением ГИКв05.1918; 06.02.1922 преобра
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зована в губотдел ГПУ. Председатели: Ф.П. Боль
шаков (05—06.1918); А.С. Воронин (06—07.1918); 
Крылов, и.о. (02—08.07.1918); А.И. Григорьев 
(27.07-09.1918); Аменков (09.1918-25.09.1918);
А.А. Александров (25.09—20.11.1918); А.А. Ле
бедев, врид (20.11—13.12.1918); М.И. Лебедев 
(13.12.1918-12.1919); Т.М. Смирнов (12.1919- 
07.05.1920); Ф.М. Панов (07.05-07.1920);
А.И. Сочнев (07.1920-01.04.1921); В.Р. Дом
бровский (01.03—19.11.1921); Г.И. Кисляков 
(26.11.1921-06.02.1922).

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович
(Губельман Миней Израилевич) (103.03.1878,

Здание, разрушенное во время левоэсеровского мятежа. Ярославль. Июль 1918 г.

деократических кружках 
Читы. В 1901 заграницей, кор
респондент газеты «Искра». 

В 1902 чл. Читинского комитета РСДРП. В 1903 
на нелегальном положении, чл. Петербургского 
комитета РСДРП. Участник револ. 1905—1907. 
Вел парт, работу в Екатеринославле, Петербурге. 
В 1907 арестован, отбывал каторгу в Горном Зе-

г. Чита — 04.12.1943, г. Мо
сква) — парт, деятель, исто
рик, публицист. В РСДРП 
с 1898. Из семьи ссыльно
поселенцев. Еврей. Револ. 
деятельность начал в социал-
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рентуе, затем на поселении в Восточной Сибири. 
После Февральской револ. 1917 чл. Якутского 
комитета общ. безопасности; в 05.1917 пред. 
Якутского сов.; с 07.1917 в Московской воен. 
организации при МК РСДРП(б). В Октябрьские 
дни 1917 чл. Московского парт, центра по рук. 
восстанием, чл. ВРК, затем комиссар Кремля, 
Московского ВО. В 1919—1920 пред. Пермского 
губкома, чл. Сибирского обл. бюро ЦК РКП(б), в 
1921 секретарь ЦК РКП(б). В дальнейшем пред. 
Всесоюзного общества старых большевиков, на 
парт, работе. Делегат VII—IX съездов, избирался 
чл. ЦК и КПК при ЦК ВКП(б), депутатом ВС 
СССР. Награда: орден Ленина.

ЯРОСЛАВСКИЙ мятеж 1918 организован 
савинковским «Союзом защиты Родины и Сво
боды» и подпольной организацией офицеров во 
главе с А. П. Перхуровым. Мятеж начался в ночь 
на 06.07.1918. Мятежники обезоружили милици
онеров, захватили арсенал с оружием, почту, те
леграф, банк, центральную часть города, аресто
вали более 200 коммунистов. Бои продолжались 
до 21.07.1921. Мятеж был частью общего плана 
антисов. мятежей в гг. Верхней Волги, поднятых 
с целью создания единого фронта с интервента
ми с Севера и белочехами в Среднем Поволжье, 
а затем наступления на Москву и свержения сов. 
власти. Антисов. мятежи в др. гг. в поддержку 
Я. м. были подавлены в Рыбинске 08.07, в Му
роме 09.07.1918. После жестокого подавления 
восстания была проведена фильтрация. След
ственной комиссией, направленной Ф.Э. Дзер
жинским, за 5 дней (24—28.07.1918) расстреляно 
528 участников мятежа.

ЯСИНСКИЙ Всеволод Иванович (1884— 
1933) — доктор-инженер, инженер-механик, 
профессор Московского высшего технического 
училища (1916); конструктор паровых турбин. Из 
семьи учителя. В 1914—1915 в немецком плену в 
качестве гражд. военнопленного. Чл. сов. редак
ции журнала «Вестник инженеров» (1918). В 1921 
участвовал в работе Всероссийского комитета

помощи голодающим. Арестован 27.08.1921. По 
постановлению Президиума ВЧК от 06.10.1921 
освобожден под подписку о невыезде до конца 
следствия. Вновь арестован в Москве 16.08.1922. 
По постановлению коллегии ГПУ от 21.08.1922 
выслан за границу. Проживал в Германии; пред. 
Рус. научного института в Берлине.

ЯХОНТОВ В.И. (1877-1926) -  участник 
револ. движения в России. В РСДРП с 1902. 
В РКП(б) с 1920. Подвергался репрессиям цар
ского правительства. Весной 1917 вышел из 
партии большевиков, вступил в московскую 
«объединенческую» организацию меньшевиков. 
С 04.1918 тов. пред. правления Московской обще- 
город. больничной кассы пострахованиюрабочих. 
В 10.1918 арестовывался органами ВЧК по об
винению в антисов. деятельности, освобожден 
из-под стражи под поручительство. В 01.1922 
утвержден чл. коллегии и НКЮста, затем рабо
тал пом. прокурора Республики, зав. отд. законо
дательных предположений и чл. М. СНК.

ЯЦИМИРСКИЙ Егор Карлович. В 1917 чл. 
ВРК, левый эсер, в 1918 комиссар воен. гостини
цы «Астория» в Петрограде. Арестован органами 
ВЧК 18.01.1918 «за бездеятельность и бесхозяй
ственность». По опер, данным, в октябрьские 
дни 1917 в гостинице проживали контрревол. 
По поручению Ф.Э. Дзержинского в гостинице 
был произведен обыск, подозрительных лиц не 
обнаружено, но конфискованы крупные суммы 
денег. 19.01.1918 освобожден из-под стражи под 
подписку о невыезде из Петрограда. В последую
щем дело прекращено.

ЯЦЫНСКИЙ А.М. (1901—?) -  студент Mo- 
сковского коммерческого института, состоял 
чл. т.н. Партии немедленных социалистов про
дуктивной коммуны, примыкавшей к анархи
стам. 21.03.1918 арестован органами ВЧК по делу 
об убийстве самокатчика в чайной «Отрада».
30.03.1918 из-под стражи освобожден за недока
занностью обвинения.
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Основные сокращения
адм. — административный, адмирал 
адмссылка — административная ссылка 
адм.-хоз. — административно-хозяйственный 
АзЧК — Азербайджанская чрезвычайная ко

миссия
АН — Академия наук 
англ. — английский
АО — административный отдел, акционерное 

общество
АОУ — административно-организационное 

управление
АРА — Американская организация помощи 
артил. — артиллерийский 
АССР — Автономная Советская Социалистиче

ская Республика
АОУ — административно-организационное 

управление
АХО — административно-хозяйственный отдел 
ББ — борьба с бандитизмом 
БВО — Белорусский военный округ 
БС — бригада содействия
б. ч. — большая часть, большей частью 
быв. — бывший
в т.ч. — в том числе
в., вв. — век, века
ВВ — взрывчатые вещества 
ВВС — военно-воздушные силы 
вел. — великий 
ВК — военный контроль 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая пар

тия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммуни

стический союз молодежи
ВМН — высшая мера наказания 
ВМС — Высший монархический совет 
ВНУС — войска внутренней службы 
ВО — военный округ 
воен. — военный 
вол. — волость, волостной 
ВОХР — военизированная охрана 
всерос. — всероссийский 
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России 
врид — временно исполняющий должность 
врио — временно исполняющий обязанности 
ВРК — Военно-революционный комитет 
ВС — Верховный Совет 
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства 
ВТ — военный трибунал 
вуз — высшее учебное заведение 
ВУЧК — Всеукраинская чрезвычайная комиссия 
ВЦИК — Всероссийский центральный испол

нительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и престу
плениями по должности

г. — год, город
ГБ — государственная безопасность
гв. — гвардейский
гг. — годы, города 
ген. — генерал
ген.-лейт. — генерал-лейтенант 
ген.-м. — генерал-майор 
ГИК — городской исполнительный комитет 

Советов
гл. — главный 
гл. обр. — главным образом 
Главконцесском — Главный концессионный 

комитет
Главполитком — Главный политический комитет 
гор. — городской 
гос. — государственный 
ГПУ — Государственное политическое управ

ление
гр. — граф
губ. — губерния, губернский 
губКК — губернская контрольная комиссия 
губком — губернский комитет 
губкоммунхоз — губернский отдел коммуналь

ного хозяйства
губотдел — губернский отдел 
губпо — губернский продовольственный отдел 
губревтрибунал — губернский революционный 

трибунал
губсоюз — губернский союз 
губторготдел — губернский торговый отдел 
губтруд — губернский отдел труда 
губ. ЧК — губернская чрезвычайная комиссия 
губюст — губернский отдел юстиции 
ГУГБ —Главное управление государственной 

безопасности
ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
ГУМЗ —Главное управление мест заключения 
ГУПВ — Главное управление пограничных 

войск
ГУПВО — Главное управление пограничной и 

внутренней охраны
ГСНХ — губернский совет народного хозяй

ства
ГШ — Генеральный штаб
д. — деревня
Дальбюро — Дальневосточное бюро 
ДВР — Дальневосточная республика 
деп. — депутат
ДОН — дивизия особого назначения
д.-р. -  доктор 
др. -  другой
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ДТО — дорожно-транспортный отдел 
ДТУ — дорожно-транспортное управление 
ДТЧК — дорожно-транспортная чрезвычайная 

комиссия
еп. — епископ
ж. — журнал
ж. д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
з.-д. — завод
зав. — заведующий
ЗакЧК — Закавказская чрезвычайная комиссия
зал. — залив
зам. — заместитель
ЗСФСР — Закавказская Социалистическая Фе

деративная Советская Республика 
и т.д. — и так далее 
и т.п. — и тому подобное 
ИККИ — Исполнительный Комитет Комин

терна
ин-т — институт
ИНО — иностранный отдел
ИНФАГО — информационно-агентурный отдел
ИНФО — информационный отдел
им. — имени
ИТЛ —исправительно-трудовой лагерь
к-л. — какой-либо
к.-н. — какой-нибудь
кав. — кавалерийский
канд. — кандидат
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
КК — контрольная комиссия 
кн. — книга, князь, княгиня 
ком. — командир 
команд. — командующий 
КП — Коммунистическая партия 
КП(б)Б — Коммунистическая партия (больше

виков) Белоруссии
КП(б)У — Коммунистическая партия (больше

виков) Украины
КПК — Комитет (комиссия) партийного кон

троля
КРО — контрразведывательный отдел 
КСМ — Коммунистический союз молодежи 
к-т — комитет
культпросветработа — культурно-просвети

тельная работа 
л. — лист 
лейт. — лейтенант 
лит. — литературный
ЛКСМ — Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи
ЛСР — левые социалисты-революционеры 
м. — местечко, море 
МВД — Министерство внутренних дел 
МВО — Московский военный округ 
МВТУ — Московское высшее техническое учи

лище

МГУ — Московский государственный универ
ситет

мест. — местечко 
мин. — министр 
мин-во — министерство 
МК — Московский комитет 
млн — миллион 
мн. — многие, многое
МНР — Монгольская Народная Республика 
мор. — морской
МПСР—Партия социалистов-революционеров 

(меньшинства)
МСНК — Малый Совет Народных Комиссаров
МЧК — Московская чрезвычайная комиссия
н. ст. — новый стиль
назв. — название
нар. — народный
нас. — население
наст. фам. — настоящая фамилия
нач. — начало, начальник
неск. — несколько
НКВД — Народный комиссариат внутренних 

дел РСФСР
НКВТ (НК Внешторг) — Народный комисса

риат внешней торговли
НКЗдрав — Народный комиссариат здравоох

ранения
НКЗем — Народный комиссариат земледелия 
НКИД — Народный комиссариат иностранных

дел
НКНац — Народный комиссариат националь

ностей
НКПрод — Народный комиссариат продоволь

ствия
НКПС — Народный комиссариат путей со

общения
НК РКИ — Народный комиссариат Рабоче- 

крестьянской инспекции
НКТорг — Народный комиссариат торговли 
НКФ — Народный комиссариат финансов 
НКЮ — Народный комиссариат юстиции 
НН — наружное наблюдение 
НСЗРС — Народный союз защиты Родины и 

Свободы
о., о-ва — остров, острова
об-во — общество
ОББ — отдел борьбы с бандитизмом 
обл. — область, областной 
обл. ЧК — областная чрезвычайная комиссия 
OB — отравляющие вещества 
ОГПУ — Объединенное государственное поли

тическое управление
ОДТО — отделение дорожно-транспортного от

дела
ОДТЧК — отдел дорожно-транспортной чрез

вычайной комиссии
оз. — озеро 
ок. — океан, около
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окр. — округ, окружной
ОКР — отдел контрразведки
ОКТО — окружной транспортный отдел
ОО — особый отдел
ООКТО — отделение окружного транспортного 

отдела
Оп. — опись
опер. — оперативный
ОПК — отдел политического контроля
ОПО — отдел пограничной охраны
орг-ция — организация
Оргбюро ЦК РКП(б) — Организационное бюро 

ЦКРКП(б)
осн. — основной
ОСНАЗ — особого назначения
отд. — отдел, отдельный
отд-е — отделение
отр. — отряд
ОЧО — оперативно-чекистский отдел 
парт. — партийный 
партбюро — партийное бюро 
парткомиссия — партийная комиссия 
ПВО — Петроградский военный округ 
пехот. — пехотный 
ПК — политический контроль 
пл. — площадь
п-ов, п-ова — полуостров, полуострова 
ПОАРМ —политический отдел армии 

, погран. — пограничный 
пол. — половина
Политбюро — Политическое бюро ЦК РКП (б)
Политсекретариат — Политический секретариат
полк. — полковник
пом. — помощник
пос. — поселок
поем. — посмертно
поч. — почетный
ПП — полномочное представительство ВЧК 
пред. — председатель
предгубчека — председатель губернской чрез

вычайной комиссии 
прик. — приказ
продкомиссар — продовольственный комиссар
произв. — произведение
произ-во — производство
пром. — промышленный
проф. — профессиональный, профессор
псевд. — псевдоним
ПСР — Партия социалистов-революционеров 

(эсеров)
ПУР — политическое управление
ПЧК — Петроградская чрезвычайная комиссия
р. — река
развед. — разведывательный, разведочный 
разл. — различный
РВС — революционный военный совет 
РВСР — революционный военный совет респу

блики

ревком — революционный комитет 
револ. — революция, революционный 
Региструп — Регистрационное управление 

РККА
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия 
РККФ — Рабоче-крестьянский Красный флот 
РКП(б) — Российская Коммунистическая пар

тия (большевиков)
РКСМ — Российский Коммунистический 

Союз Молодежи
PJIKCM — Российский Ленинский Коммуни

стический Союз Молодежи 
р-н — район
РОВС — Российский общевоинский союз 
род. — родился 
рос. — российский
РСДРП — Российская социал-демократическая 

рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социал-

демократическая рабочая партия (большевиков) 
РСДРП(м) — Российская социал-

демократическая рабочая партия (меньшевиков) 
РСО — регистрационно-статистический отдел 
РСФСР — Российская Советская Федератив

ная Социалистическая Республика
РТЧК — районная транспортная чрезвычайная 

комиссия
руб. — рубль
рук. — руководитель, руководство
рус. — русский
РФ — Российская Федерация
с. — село, страница
сб., сб-к(и) — сборник, сборники
св. — святой, свыше
свящ. — священник
сд — стрелковая дивизия
СДКЛиЛ-
Сиббюро ЦК РКП(б) — Сибирское бюро ЦК 

РКП(б)
СКВО — Северо-Кавказский военный округ 
см. — смотри
СНК — Совет народных комиссаров
СНХ — Совет народного хозяйства
СО — секретный отдел, специальный отдел
сов. — советский
соввласть — советская власть
СОО — секретно-оперативный отдел
сотр. — сотрудник
СОУ — секретно-оперативное управление 
СОЧ — секретно-оперативная часть 
сп —стрелковый полк 
спец. — специальный 
Спецотдел — специальный отдел 
с.-р. (интернационалисты) — эсеры-

интернационалисты
СССР — Союз Советских Социалистических 

Республик
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ст. — старший 
станц. — станция
СТК — Союз трудового крестьянства 
стр. — страница 
стрелк. — стрелковый 
СТО — Совет труда и обороны 
США — Соединенные Штаты Америки 
Т. — том 
т — тонна 
т.е. — то есть 
т.к. — так как 
т.н. — так называемый 
т.о. — таким образом 
тов. — товарищ 
т-во — товарищество 
ТО — транспортный отдел 
трансп. — транспортный 
ТуркмССР — Туркменская ССР 
ТЧК — транспортная чрезвычайная комиссия 
тыс. — тысяча, тысячелетие 
УТРО — уголовный розыск 
УИК — уездный исполнительный комитет 
УИТЛи К — Управление исправительно- 

трудовыми лагерями и колониями 
УК — Уголовный кодекс 
уком — уездный комитет 
ул. — улица 
ум. — умер
УНКВД — управление НКВД
УНР — Украинская народная республика
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс
упол. — уполномоченный
упом. — упоминается
упр. — управление
УЧК — уездная чрезвычайная комиссия 
УТЧК — участковая транспортная чрезвычай

ная комиссия 
Ф. — фонд

Фельдкорпус — Фельдъегерский корпус
филос. — философский
фин. — финансовый
ф-ка- фабрика
ф-т — факультет
ФО — финансовый отдел
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Губернская комиссия по проверке

и аттестации сотрудников Ч К и ОО 123 
Губернская чрезвычайная комиссия 124 
Губин (Мусницкий) С. А. 126 
Гувер Г.К. 126 
ГузаковП.В. 126 
Гумилев Н.С. 127 
Гуминский А. В. 127 
Гурвич (Севостьянов) 127 
Гуревич (Гатчинский) С.В. 127 
Гуркин М.Н. 127 
Гусев А. Г. 128 
Гусев Ф.И. 128 
ГустЕ.К. 128 
Гучков А.И. 128

Дабол-Цимбур И.И. 129 
Давтян (Давыдов) Я.Х. 129 
Давыдов (Катючий) Г.А. 129 
Давыдов Н.К. 129 
Давыдов Н.М. 130 
Дагестанская обл. ЧК 130 
ДагинИ.Я. 130
Дальневосточная Республика (ДВР) 131 
Дальский(Неелов) М. (М.) В. 131 
Дан (Гурвич) Ф.И. 131

494



Данилов С.С. 131 
Данишевский К.Ю.Х. 131 
Данцов-Дауге П. Г. 132 
ДежкинПА 132 
Дезертирство 132 
Дезинформация 132 
Дейч М.А. (Медель) 132 
Дейч Я А  133 
ДеканозовВ.Г. 133 
Декрет 133
Декрет — воззвание СНК «Социалистическое 

Отечество в опасности!» 21.02.1918 133 
Декрет ВЦИК «Об объединении всех

революционных трибуналов Республики» 
1921 133

Декрет СНК «Об учреждении пограничной 
охраны народного комиссариата 
финансов» 21.02.1918 134 

Дело Аничкина Г.С. 135 
Дело Баранова С.А. 135 
Дело Битковского А.Ф. 135 
Дело «Волк» 135 
Дело ГалкинойП .А. 135 
Дело Донненберга (Думбровина) 135 
Дело Евтушевского (Кречетова) Г.Н. 136 
Дело«Иртур» 136 
Дело Лазаришвили 136 
Дело Люцдеквиста В.Р.Л. 136 
Дело Мещерского Б.Б.и Кисельгофа 136 
Дело Михайлова В.З. 136 
Дело Нуортевы А.Ф. 136 
Дело о сдаче Перми 137 
Дело Оленина Г.А. 138 
Дело оперативной разработки 138 
Дело Ползикова А.Д. 138 
Дело Рубиса К.Б.(К.Б.) 138 
Дело «Свирьстроя» 138 
Дело «Ставки» 138 
Дело Фесенко А.А. 138 
Дело Центросоюза 139 
Дело Цимбура И.И.и Плоцека В.И. 139 
Дело Эболи (Гриколи, Найди, Моковский, 

Долматов) 139 
ДелоЭкмана 139
Делопроизводитель отдела Секретно

оперативного отдела СОО губ. 139 
Делопроизводство в ВЧК 139 
Делопроизводство в губ. ЧК 139 
Делопроизводство СОО губ. ЧК 139 
ДельгазВ.В. 139 
Дементьев В.Ф. 140 
Демиденко Н.И. 140 
Демидов А.П. 140 
Демидов Д.Б. 141 
Демидов Ф.П. 141 
Демобилизация 141 
Демонстрация 141

Деникин А.И. 142 
Денисов 142
Деницкий (Энненберг) Б.Ю. 142 
«День» 142 
Дерибас Т.Д. 142 
Детская беспризорность 143 
Детская комиссия ВЦИК (Деткомиссия 

ВЦИК) 143 
Дешифрование 145 
ДжаваровГ.С. 145 
Джавахов М.Г. 145 
ДжигидзеВ.Е. 146 
Джинджолия Г.Н. 146 
Джунковский В.Ф. 146 
Дзержинский Ф.Э. 147 
Диверсии 148 
Дивизия 150 
Диментман М.И.(0.) 150 
Директивное письмо ЦК РКП(б) 

от 24 декабря 1919 150 
Дискуссии об органах ВЧК в 1918—1919 150 
ДитерихсМ.К. 151 
Дмитриев 151
Дмитриев (Плоткин) Д.М. 151 
Дмитриевский 152 
Добавочные выплаты 152 
Добровольский В.И. 152 
Добровольческая армия Московского 

района 152 
Добровольчество 152 
Доброчинский JI. 152 
Добрыжинский И.И. 153 
Добрышин В. 153 
Довбор-Мусницкий Ю.(И.Р.) 153 
ДогадовА.И. 153 
Дознание 153 
Дозор 153
Доктрина разведки иностранного 

государства 153 
Документ (документальная информация) 154 
Долгопятов П.С. 154 
Должностная инструкция 154 
Должностное преступление 154 
Домбровский А.П. 154 
Домбровский В.Р. 154 
Домбровский И.Г. 155 
Доможиров H.H. 155 
Донецкая (Бахмутская) губ. ЧК 155 
Донская обл. ЧК 155 
Донской Д.Д. 155 
Допрос 156 
Допуск 156
Допуск к государственной тайне 156 
Досмотр 156 
Дреков В.М. 156 
ДруговФ.П. 156 
Дубровин А.И. 157
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Дударов C. 158 
Дукельский С.С. 158 
Дукис К.Я. 158 
Д унцК А  158 
ДуменкоБ.М. 159 
Дутов А.И. 159 
Духонин H.H. 160 
Дьяконов A.M. 160 
Дьяконов В.П. 160 
Дыбенко П.Е. 160 
Дюкс (Дьюкс) П. 160

Евдокимов Е.Г. 161 
ЕвреиновА.А. 161 
Евсеев Д.Г. 161 
Егоров А. К. 162 
ЕгорьевВ.Н. 162 
Единоначалие 162
«Еженедельник чрезвычайных комиссий 

по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией» 162 

Ежов В.Щедербаум С.О.) 163 
Ежова 163
Езерская-Вольф Р.Д. 164 
Екатеринбургская губ. ЧК 164 
Екатеринославская губ. ЧК 164 
ЕленовичА. 164 
Ельяшевич А.Б. 164 
Емельянов 164 
Емельянов А.А. 164 
Емельянов М.Ф. 164 
Енисейская губ. ЧК 164 
ЕнукидзеА.С. 165 
Ермолаев K.M. 165 
Есенин С.А. 165 
ЕфимовНА 165

Ж абревИА 166 
Жалоба 166 
Жалованье 166 
Жданов Л.П. 167 
Железнодорожное отделение 167 
Железнодорожный отдел ВЧК 167 
Железнодорожный отдел губ. ЧК 167 
Железнодорожный подотдел Иногороднего 

отдела ВЧК 167 
Жигунов М.М. 167 
ЖиделевН.А. 168
Жижин H.H. (фон Майснер, Балашов) 168
Жихор К.И. 168
Жуков В.Д. 168
Жуков И.Е. 168
Жуков И.П. 169
Жуков М.А. 169
Жуков (Берлин) Н.В. 169
Журавлев В.П. 169

ЖурбенкоА.С. 170
Журнал регистрации Бюро регистрации 

ССО губ. ЧК 170 
Журнал регистрации следственных дел 170

Заведующий секретно-оперативным отделом 
СОО губ. ЧК 171 

Завеса 171
Заговор в Полевом штабе 171
«Заговор послов» 171
Загорский (Лубоцкий) В.М. 172
Заградительные отряды (посты) 172
Задержание 172
Задержание подозреваемого 172
Задержанный 173
Зайцев И.М. 173
Зайцев М.И. 173
Зайцев П.Ф. 173
Закаспийская обл. ЧК 173
Заключение под стражу 173
Заковский Л.М. (Штубис Г.Э.) 173
Законность 174
Закс Г.Д. 174
Залин Л.Б. (Левин З.М.) 174 
Заложник 175 
Заложничество 175 
Замятин-Тонагель Н .А. 176 
Зангвилъ (Шмерлинг) 3. Г. 176 
Западная обл. ЧК 176 
Западносибирское крестьянское 

восстание 176 
Запорожец И.В. (Гарькавый) 176 
Запорожская губ. ЧК 177 
Зарайский-Зубрий (Зубрин) Н.И. 177 
Зарубаев С.В. 177 
Засада 177 
Захаров А.О. 177 
Заявления в ВЧК 177 
Зверев Ю.Л. 177 
Зверин 178 
ЗединК.К. 178 
Землячка (Залкинд) P.C. 178 
Зильберман 178 
Зимин H.H. 178
Зиновьев Г.Е. (Радомысльский О.Г.А.) 179 
Зиновьев М.И. 179 
ЗирнисЯ.(И.) П. 179 
Знак «Почетный работник 

ВЧК-ГПУ(У)» 180 
Знак «Почетный работник 

ВЧК-ГПУ(ХУ)» 180 
Знаки служебные 180 
Знаменский Д.И. 180 
ЗосинЕ. 181 
ЗофВ.И. 181 
Зубкин С.Я.
Зубов Ф.А. 181
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Зырянская обл. ЧК 181 
Иванов 182 
Иванов В.И. 182 
Иванов В.Т. 182 
Иванов В.Д. 182 
Иванов М. Д. 182 
Иванов Г.М. 182 
ИвановМД. 182 
Иванов Н.И. 183.
Иванов П. 183 
Иванов П.А. 183
Иванов (Иванов-Ринов) П.П. 183 
Иванова (Иранова) Е.А. 183 
Иваново-Вознесенская губ. ЧК 183 
Ивановский 183 
Игнатьев П.Н. 183 
«Известия» 184 
Изгоев А.(А). C. (JI.) 184 
Измайлов 184 
Измайлович А. А. 184 
Изолятор специального назначения 184 
Изоляция осужденного 184 
Ильин В.И. 184 
Ильин В.А. 185 
Ильин И.И. 185 
Ильин-Алексеев Я.И. 185 
Иммиграция 185 
Иногородний отдел ВЧК 185 
Иностранные граждане 185 
Иностранный отдел ВЧК 185 
Инспектор СОО губ. ЧК 186 
Инструкторский подотдел иногороднего от

дела ВЧК 187 
Инструкция 187
«Инструкция ВЧК о работе местных чрезвы

чайных комиссий» 187 
«Инструкция о чрезвычайных комиссиях на 

местах» 188 
Интернациональное воспитание сотрудников 

ВЧК 188 
Интернирование 188 
Информатор 188
Информационная (агентурная) сеть 188 
Информационное бюро ВЧК 189 
Информационные обзоры ВЧК 189 
Информационные тройки ВЧК 190 
Информационный отдел 190 
Информация 190
Информирование органов государственной 

власти, командования воинских 
частей 190 

Иоффе А.А. 190 
Иоффе С.Б. 190 
Иркутская губ. ЧК 190 
Исаев Е.И. 190
Исключительное положение 191 
Истец 191

Источник 191 
Ихновский М. К. 191 
Кабаринская обл. ЧК 192 
Кадеты 192 
Кадомцев Э.С. 192 
Кадровая политика ВЧК 192 
Кадры органов ВЧК 192 
Кадушин И.А. 192 
Казанская губ. ЧК 193 
Казанцев J1. И. 193
Каломантиано (Серповский) К.Д. 193
Каледин А.М. 193
Калединщина 194
Калинин 194
Калинин М.И. 194
Каллакас И.Я. 194
Калмыкова (Чернова) А.М. 194
Калмыцкая обл. ЧК 195
Калужская губ. ЧК 195
Калужский М.Г. 195
КальнингБ.Я. 195
Каменев (Розенфельд) Л.Б. 195
Каменев С.С. 196
Каменщиков В.В. 196
Камера 196
Каминский И.И. 196
Каминский М.(Я.) Г.(С.) 197
КандыбинД.Я. 197
КаннегисерЛ.И. 197
Канцелярия уезд. ЧК 198
Каплан Д.Я. 198
Каплан Ф.Х. (Ройтблат Ф.Х.) 198
Каранентов И.И. 198
Карательная политика органов ВЧК 198
Караул 199
Караулов М.А. 199
Карахан (Караханян) Л.М. 199
Карачаево-Черкесская обл. ЧК 199
Карачаевская окружная ЧК 199
Карелин В.А. 199
Карельская обл. ЧК 200
Карин (Даниленко) С.Т. 200
Карлсон K.M. (Огриетис Э.Я.) 200
Карманов Т.К. 201
Карпов А.В. 201
Каруцкий В.А. 201
Карцев С.С. 202
Карцер 202
Касаткин И.М. 202
Кассация 203
Катанян (Катаньян) Р.П. 203 
Кауль А.И. 203 
Кауфман З.И. 203 
КафьеваЕ.М. 204 
Кацнельсон З.Б. 204 
Качанов А.В. 204 
Каширин И.Д. 204
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Кащеев Д. В. 205 
Квартирное довольствие 205 
Квитницкий JI.B. 205 
Кебурье (Кегурия) 205 
Кедров М.С. 205 
Керенский А.Ф. 206 
Керзон Д.Н. 206 
Керзона линия 206 
Кетниц 206 
Киевская губ. ЧК 207 
Кизеветтер А.А. 207 
Кизелыптейн И.С. 207 
КилиРА 207 
Кингисепп В.Э. 207 
Киргизская краевая Ч К 208 
Киселев П.П. 208 
Кисловский JI.JI. 208 
КисляковГ.И. 208 
КишкинВА. 208 
КишкинН.М. 209 
Кияковский (Стецкевич) B.C. 209 
Кладовая ВЧК 209 
Клевета 209 
КлевинФ.П. 210 
Клемансо Ж.Б. 210 
Кливанский С .А. 210 
Климов М.С. 210 
Климович Е.К. 210 
Книга регистрации дел 211 
Князев В.П. 211 
КобелевП.Г. 211 
КобуловБ.З. 211 
Ковалев А.А. 211 
Ковалев В.И. 212 
Ковалевский В.П. 212 
КовылкинС.Т. 212 
Код 213
Кодификация 213 
Кожевников Я.Н. 213 
Козакевич И.М. 213 
Козалетти B.JI. 213 
Козлов М.Я. 213 
Козловский 213 
Козловский А.В. 213 
Козловский М.Ю. 213 
Козлунников (Колзунинов) П.Н. 214 
Козырев П.А. 214 
Коковцов В.Н. 214 
КокошкинФ.Ф. 214 
КолегаевАЛ. 214 
Колеров В.А. 214 
Колесников А. К. 215 
Коллегия 215 
Коллегия ВЧК 215 
Коллегия контрреволюционного 

отдела ВЧК 216 
Коллегия надзора отдела ВЧК по борьбе 

с преступлениями по должности 217

Кологривов Д.Н. 216 
Кологривов С.Н. 216 
Колония им. А.М.Горького 217 
Колосов Е.Е. 217 
Колчак А.В. 217 
Кольт 217
Командировки сотрудников ВЧК 217 
Командующий войсками 218 
Комаров В.И. 218 
Комаров М.А. 218 
Комаров Н.П.(Собинов Ф.Е.) 218 
Комбатанты 219 
Комендантский отдел ВЧК 219 
Комендатура ВЧК 219 
Коминтерн (Коммунистический интернацио

нал, III Интернационал) 219 
Комиссар для особых поручений оперативного 

отдела СОУ ВЧК 219 
Комиссар оперативной части 

СОО губ. ЧК 219 
Комиссия по борьбе с контрреволюцией 

и контрразведкой Северо-Двинского 
губисполкома 219 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией Амурской обл. 219 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией при 
Екатеринодарском совете 219 

Комиссия по проверке и аттестации 
сотрудников органов ВЧК 219 

Комитет обороны Москвы 219 
Коммунистическая ячейка 219 
Компрометация 219 
Компрометирующие материалы 220 
Конвоирование 2220 
Кондратьев А.М. 220 
Коноплева JI.В. 220 
Конспиративная встреча (явка) 221 
Конспиративная квартира 221 
Конспиративная переписка 221 
Конспиративная связь 221 
Конспирация 221 
Конституция 221 
Контрабанда 221 
Контрабандный канал 222 
Контрибуция 222 
Контроль за работой сотрудников 

ВЧКНКЮ 222 
Контроль и надзор за работой органов ВЧК ор

ганами советской власти и управления 222 
Контроль и надзор за работой органов ВЧК со 

стороны РСДРП(б)-РКЩб) 223 
Контроль органов ВЧК за иностранцами 223 
Контроль органов ВЧК за перемещением на

селения 223 
Контрольная коллегия ВЧК 223 
Контрольная коллегия (комиссия) губ. ЧК 223 
Контрольно-пропускной пункт (КПП) 224
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Контрольно-ревизионная комиссия при 
ВЧК 224

Контрразведывательная деятельность 224 
Контрразведывательная деятельность органов 

ВЧК 224 
Контрразведчик 224 
Контрразведывательное бюро ВЧК 224 
Контрреволюционный стол уездной ЧК 224 
Контрреволюция 224 
Контртеррористическая операция 224 
Конференции уездных ЧК 224 
Конфидент 225
Конфиденциальная информация 224
Конфиденциальное сотрудничество 225
Конфискация 225
Конфискация книг 225
Концентрационный лагерь 225
Концессия 226
КонякинП.И. 226
Кооператив сотрудников ВЧК 226
Коптелев Ф.А. (СтепановП.И.) 226
Кораблев И.М. 227
Коркин П А  227
КорнблитЛ.Я. 228
Корнев B.C. 228
Корнилов Л.Г. 228
Корнильев Н.И. 229
Коробов Д.С. 229
КоростинАЛ. 229
Корпус войск ВЧК 229
Коррупция 230
Костоправов А.И. 230
Костромская губ. ЧК 230
КостяевФ.В. 230
КосухинАА 230
Котельников А. Г 230
Кошелев И.М. 230
Кошельков Я. 230
Красиков П.А. 230
Красин Л.Б. 231
Красная гвардия 231
Красная (Старке) Е.А. 231
Краснов П.Н. 231
«Красный бандитизм» 232
«Красный террор» 232
«Красный террор» (журнал) 233
Красный (Ротиггейн, Ротштадт) Ю. 233
Крашенинников Н.П. 233
Кременчугская губ. ЧК 233
Крестинский H.H. 233
«Кресты» 233
Крестьянский союз 234
Кржижановский Г.М. 234
КривецЕ.Ф. 234
Криминалистика 234
Криминалистическая техника 234
Криптография 235

КромиФА. 235 
Кронштадтский мятеж 235 
Кропоткин П.А. 236 
Кропоткина А.П. 236 
«Крот» 236 
Крохмаль В.Н. 236 
Кручинкин Н.К.(К) 236 
Крыленко Н.В. 237 
Крылов Я.И. 237 
Крымская трагедия 1920 237 
Крымская ЧК 238 
«Крыша» 238 
Ксендз 238
Ксенофонтов (Крайков) И.К. 238 
Кубано-Черноморская обл. ЧК 239 
Кубанская областная комиссия по борьбе 

с контрреволюцией 239 
Кубанская обл. ЧК 239 
КудеярСА. 239 
Кузнецов Б.И. 239 
Кузьмин H.H. 239 
Куйбышев В.В. 239 
Кукутария М.Н. 240 
Куликов А. Г. 240 
Куропаткин А.А. 240 
Курская губ. ЧК 240 
КурскийД.И. 240 
Курьер 241
Кускова (Кускова Прокопович) Е.Д. 241
Кустанайская губ. ЧК 241
КутеповАЛ. 241
Куцерубов П.Н. 241
КушнерМ.Г. 242
КюрнП.А. 242
Кюрц-Гедройц И.Р. 242
Кясперт И.Ю. 242

ЛавтаковАЛ. 243 
Лагерь принудительных работ 243 
Лазаревский Н.И. 244 
ЛандерКЛ. 244 
Ландышев ( Куприянов) А. И. 244 
Латентная преступность 244 
ЛатоузовИ.И. 244 
Лауниц В.В.244
Лафар Г. Г. (Ж. де Лафар, де Л а Фар) 244
Лацис М.И.(М.Я.) 245
Лашевич М.М. 246
Лебедев М.И. 246
Лебедев П.П. 246
Лебедев П.В. 247
Лебедев С.И. 247
Лев А.П. 247
Левин А.М.(Бельский Л.Н.) 247 
Левитан Г.Н. 248 
ЛевкоБ.В. 248 
ЛевоцкийВ.Я. 248
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Левоэсеровский мятеж 1918 248 
Левые эсеры 249 
Левые эсеры в ВЧК 249 
Легальный разведчик 249 
Легенда 249
Легендированная банда 249 
Легендированная организация 249 
ЛеляновН.П. 249 
Лемешев (Лемешов) Ф.А. 249 
Ленин (Ульянов) В.И. 250 
Леонов И.Л. 250 
ЛеонюкФА 251 
ЛепинП.П. 251 
Леплевский И.М. 251 
Летучий отряд при ВЧК 252 
Либер (Гольдман) М.И. 252 
ЛиберовА.В. 252
Ликвидационная комиссия г.Петрограда 252 
ЛиповскийЛ.Ф. 252 
Липшин В.В. 253 
Листовка 253
Литературная группа ВЧК 253 
Литературное отделение ВЧК 253 
ЛифарьД.Г. 253 
Лихачев И.А. 254
Личный фонд Ф.Э.Дзержинского в РГАСПИ 

и ЦАФСБ России 254 
Лишение свободы 254 
Ллойд Д.Д. 254 
Лобанов Г.Я. 254 
Лобов С.С. 254 
Лодыженский И.И. 255 
Ложные доносы 255 
Локкарт Р.Г.Б. 255
Локкарта заговор («Трех послов») 255
Ломоносов В.Г. 255
Лордкипанидзе Т. (Т.) И. 256
ЛорманМ. 256
Лоцманов И.П. 256
ЛукашевВЛ. 257
Лукин 257
Лукоянов Ф.Н. 257
ЛукьянецП.Ф. 257
Луначарский А.В. 257
Лупекин (Новиков) Г.А. 257
Лурье А.Я. 258
Лурье Я.М. 258
ЛуцкийМ.М. 258
Львов М.И. (Галанов П.С.) 258
Любовный Л.И. 258
Люндеквист В.Э. 258
Лютый-Шестаковский Н.В. 258
ЛюшковГ.С. 259

Мавричев 260 
МаггоП.И. 260 
Магеровский Д.А. 260

Мазо С.С. 260
Май-Маевский В.3.(3.) 260
Майоров И.А. 261
Мак- Кормик (Маккормик Р. ) 261
Макинциан П.Н. (Макинцян П.) 261
Маковский Ю.И. (Рожен Маковский) 262
Максимов А.П. 262
Малахов И.П. 262
Малая гражданская война 262
Малинин Н.Ф. 262
Малкин И.П. 262
МаллиТ.(Т.С) 263
Малыгин М.И. 263
Малышев (Ильюченко) Б.(Ф., Ф.) А.(Л.) 264
Малышев Ф.П. 264
Мальков П.Д. 264
Мамедбеков К. Г. 265
Мамонов М.А. 265
Мамонов М. А. 265
Мандат 265
Мандельштам О.Э. 265
Маннергейм К.Г. Э. 265
МанухинС.С. 266
МанухинаЕ.Г. 266
МанцевВ.Н. 267
Марийская обл. ЧК 267
Маркарьян С(С.).Н. 267
ДеМарки Д.Д. 268
МармузовП.К. 268
Марсельский Г. К. 268
Мартов Л. (Цедербаум Ю.О.) 269
Мартынов Ф.Я. 269
Марченков М.П. 269
Маршан Н.К. 269
Маршан Р. М. 270
Маслаков (Маслак) 270
Массовые беспорядки 270
Матвеев В.А. 270
Матвеев И.И. 270
Матвеев И.П. 270
Материальное положение сотрудников 

ВЧК 270 
Матросов П.П. 270 
Матсон Г.П. 270 
Махно Н.И. 271 
Махновское движение 271 
Медаль 272 
Медведь Ф.Д. 272 
МежинЮ.Ю. 273 
Межинский Ф.Д. 273 
МежлаукИ.И. 273 
МейзеФ.Ф. 273 
Мекк Н.К. 274 
МельгуновС.П. 274 
Мельницкий Н. Д. 274 
Менжинский В.Р. 274 
Мера пресечения 275
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Меркулов В.Н. 275 
Мессинг (Якобсон) А.М. 275 
Мессинг С.А. 275 
Место происшествия 276 
Методы работы органов ВЧК 276 
Мешочничество 277 
Мещеряков H.H. 278 
МигуновА.И. 278 
Милиция 278 
Миллер В.А. 278 
Миллер В.А. 279 
Миллер E.JI.К. 278 
Милюков П.Н. 278 
Минаев-Цикановский А.М.

(Цикановский Ш.М). 279 
Минская губ. ЧК 279 
МирановАЛ. 279 
МирбахВ. 279 
МиркинС.З. 279 
Миронов (Каган) Л.Г. 280 
Миронов (Король) С.(М.) Н.(И.) 280 
Миронов Ф.К. 280 
Михайлов 281 
Михельсон А.И. 281 
Мобилизация 281 
Мовчан В.М. 282 
Могилевская губ. ЧК 282 
Могилевский С. Г. 282 
Молотов (Скрябин) В.М. 283 
Молчанов Г.А. 283 
Моментальная встреча 283 
МонаковС.Ф. 283 
Монархисты 284 
Мордвинов Г.И. 284 
Морицевич Э. О. 284 
Мороз Г.С. 284 
Морозов Д. Г. 284 
Морозов И.Д. 285 
Морозов H.A. 285
Московская чрезвычайная комиссия 285
Мошенничество 285
Мугдуси Х.(Х.) X. 285
МулявкоП.С. 286
Муравьев Е.Ф. 286
Муравьев М.А. 286
МураловН.И. 287
Мурманская губ. ЧК 287
Мухин-Никитин В.Д. 287
МышкинП.П. 287
Мюллер Л.Г. 287
Мякотин В.А. 287
Мятеж (военный) 287
Мятеж Муравьева 1918 288
Мятеж в фортах 288

Наблюдение 289 
Наводчик 289

Награды в системе ВЧК 289 
Назаров Ю.Д. 289 
Найденов А.Н. 289 
Наказание уголовное 289 
Народники-коммунисты 289 
Народные социалисты 289 
Наружное наблюдение 289 
Наседкин В.Г. 289 
Наумов В.Н. 290
Научная организация труда (НОТ) в органах 

ВЧК 290 
Нахичеванская ЧК 290 
Нахманов В.И. 290 
Нацаренус С. П. 290 
Национальный состав ВЧК 291 
«Национальный центр» 291 
Негласный осведомитель 292 
Недзвяловская М.М. 292 
Некомбатанты 292 
Нелегал 292
«Нелегальная военная организация» 292 
Нелегальная резидентура 292 
Нелегальные ЧК 292 
Нефедов Е.И. 292 
Нижегородская губ. ЧК 293 
Никифоров Д.Д. 293 
Николаев А.П. 293 
Николаев В.Н. 293 
Николаев И.Н. 293 
Николаев-Журид Н.Г. 293 
Николаевская губ. ЧК 294 
Николаевско-Херсонская ЧК 294 
Николай II (Романов H.A.) 294 
Никольский Б.П. 294 
Новгородская губ. ЧК 294 
Новиков М.М. 294 
«Новое слово» 294 
Новониколаевская губ. ЧК 294 
Ногин В.П. 295 
Нодев О.Я. (Яковлев) 295 
Номенклатура 295
Нравственное воспитание сотрудников 

ВЧК 295 
НулансЖ. 296 
НуортеваА.Ф. 296

Обвинительное заключение 297 
Обвинительный приговор 297 
Обвиняемый 297
Областная чрезвычайная комиссия 298 
Оболенский А. Н. 298
Обращение ВЧК к населению 12.06.1918...298 
Обращение ВЧК к населению 14.03.1919...298 
Обращение ВЧК от 28.12.1917 «Ковеем 

Советам на местах» 299 
Обращения ВЧК от 02.04.1919 299 
Обращение ВЧК от 11.07.1919 299
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Обращения граждан в ВЧК по подследствен
ным делам 299 

Обращение Чрезвычайной комиссии по охране 
Петрограда 15.01.1918 299 

Обучение чекистов 299 
Обход 300
Общая канцелярия ВЧК 300 
Общая канцелярия губ. ЧК 300 
Общественный контроль за работой 

сотрудников органов ВЧК 300 
Общефронтовая ЧК Каспийско-Кавказского 

отдела Южного фронта 300 
Общие места заключения 301 
Общий отдел (канцелярия) ВЧК 301 
Обыск 301
Объявление ВЧК от 23.02.1918 301 
Обязательство красноармейца корпуса 

ВЧК 301 
Огольцов С.И. 301 
Огородников Н.А. 303 
Огранович С.М. 303 
Одесская губ. ЧК 303 
Одиночная камера 303 
Озембловский И.Г. 303 
ОзеркинП.Г. 303
Окружная комиссия по проверке и аттестации 

сотрудников ЧК и ОО ПП ВЧК 304 
Окружной отдел транспорта 304 
Окружной пограничный отдел ЧК 304 
Олонецкая губ. ЧК 304 
Ольский(Куликовкий)Я.К 304 
Омская губ. ЧК 304 
ОпанскийИ.К. 304
Оперативная подготовка войск ВЧК, ВНУС, 

ВОХР, пограничной охраны 305 
Оперативная разработка 305 
Оперативная техника 305 
Оперативная фильтрация на государственной 

границе 305 
Оперативная часть ССО губ. ЧК 305 
Оперативно наблюдательное дело 305 
Оперативно-разведывательная часть СОО губ. 

ЧК 305
Оперативно-разыскная деятельность органов 

ВЧК 305
Оперативное искусство войск ВЧК 305 
Оперативное отделение оперативного отдела 

СОУВЧК 305 
Оперативное отделение при Президиуме 

ВЧК 305 
Оперативное подчинение 305 
Оперативный отдел ВЧК 305 
Оперативный отдел СОУ ВЧК 305 
Оперативный сотрудник 306 
Оперативный учет 306 
Оперативный учет бывших офицеров и воен

ных чиновников 306

Оперативный штаб при ВЧК 307 
Оперативный штаб ВЧК по объединению 

борьбы с контрреволюцией 307 
Опознание 307
Опперпут А.О. (Стауниц, Селянин П.И.) 307 
Оптация 307
Организационный отдел административно

организационного отдела ВЧК 307 
«Организация борьбы с большевиками и от

правки войск Каледину» 307 
Орден Красного Знамени 308 
«Орден романовцев» 308 
Орден Ф.Э.Дзержинского 308 
Ордер 309
Орджоникидзе (Серго) Г. К. 309 
Орел А.П. 309 
Оренбургская губ. ЧК 309 
Оренбургско-Тургайская губ. ЧК 310 
Орехов А. А. 310 
Орловская губ. ЧК 310 
Орловский В.И. (Хейманин Х.Х.,

Варнухин Ф. И., Скобелев) 310 
ОСВАГ (Осведомительное агентство) 310 
Освобождение из мест лишения свободы 310 
Освобождение из-под стражи 311 
ОсинскийВ.Т. 311 
Осмоловский В.И. 311 
«Основные положения организации чрезвы

чайных комиссий» 311 
Особая межведомственная комиссия при 

ВЧК 1918 312 
Особая центральная тройка для охраны транс

порта 312 
Особое бюро содействия 312 
Особое управление ирригационных работ 

(«Иртур») 312 
Особоуполномоченный ОО ВЧК 312 
Особый корпус войск ВЧК 312 
Особый отдел ВЧК 313 
Особый отдел ВЧК по охране границы 

РСФСР 314 
Особый отдел губ. Ч К 314 
Особый отдел 11-й армии и Астраханского 

края 315
Особый порядок приведения в исполнение 

приговора 315 
Особый революционный трибунал 

при ВЧК 315 
Осокин В.В. 315 
Осокин К. Г. 315 
Оссовский В.А. 315 
Островский И.М. 316 
Осужденный 316
Отдел ВЧК по борьбе с контрреволюцией 316 
Отдел ВЧК по борьбе с преступлениями по 

должности 316 
Отдел ВЧК по борьбе со спекуляцией 316
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Отдел губ. ЧК по борьбе с бандитизмом 316 
Отдел комендатуры губ. ЧК 317 
Отдел Петроградского ВРК по борьбе с кон

трреволюцией 317 
Отдел по борьбе с контрреволюцией

Военно-революционного штаба Томской 
губернии 317 

Отдел по борьбе с контрреволюцией
Комиссариата внутренних дел Западной 
области 317 

Отдел по борьбе с контрреволюцией при Став
ропольском губисполкоме 317 

Отдел по борьбе с контрреволюцией при 
Тюменском совете 317 

Отдел по борьбе с контрреволюцией 
Чрезвычайного штаба Донецкого 
и Криворожского бассейна 317 

Отдел снабжения ВЧК 317 
Отдел хранилищ 317 
Отношения местных ЧК с милицией 317 
Отношения органов ЧК с местными 

Советами 317 
Отпуск 318
Отряд особого назначения (ОСНАЗ) 318 
Отряды ВЧК 318 
ОттенеЭ.Э. 318
Охрана продовольственных грузов 319

Павлов 320 
Павлов А.В. 320 
Павлов К.А. 320 
Павловский С.Э. 320 
Павлуновский И.П. 321 
Павлуновский Н.П. 321 
Павлюкевич Б.В. 321 
ПальчинскийП.И. 321 
Панкин 321 
Панкин А.М. 322 
Панюшкин B.JI. 322 
Пароль 322
Партия социалистов-революционеров 322 
Паспорт 322
Паспортно визовая служба 322 
Патаки Ф.В. 322 
Патруль 323 
ПаукерК.В. 323 
Пашуканис В.В. 324 
ПевневАЛ. 324 
Пензенская губ. ЧК 324 
Пенсия 324
Первая Всероссийская конференция чрезвы

чайных комиссий 324 
Первый съезд особых отделов фронтов 

и армий 324 
Перебежчик 325 
Перевербовка 325 
Переворот (военный) 325

Перемещение коммунистов — сотрудников 
ВЧК 325 

Пересыльная тюрьма 325 
Пермская ЧК 325 
Персиц 325 
ПерхуровА.П. 325 
Петерс Я.(Е.) X. 326 
Петерсон К.А. 327 
Петерсон P.A. 327 
Петлюра С. В. 327 
Петлюровщина 328 
Петров К.Д. 328 
Петровская Н.В.(Семенова,

Смирнова М.И.) 328 
Петровский Г.И. 328 
Петровский П.Г. 328
«Петроградская боевая организация» (ПБО, 

«заговор Таганцева») 328 
Петроградская ЧК (ПЧК) 329 
ПешехоновА.В. 330 
Пешков М.А. 330 
Пешкова (Волжина) Е. П. 329 
Пил(л)яр Р.А. (Р. фон Пильхау, Р.Л.) 330 
ПилсудскийЮ. 331 
ПинтальС.Ф. 331 
Пластицын А.И. 331 
Плата за агентурную работу 331 
Плятг В.И. 331 
Побег 331
Пограничная охрана 331 
Пограничные конфликты 332 
Пограничные чрезвычайные комиссии 332 
Пограничный подотдел иногороднего отдела 

ВЧК 332 
Погребинский М.(М.) С. 332 
Подбор и расстановка кадров органов 

ВЧК 333
Подбор руководящего звена сотрудников 

ВЧК 333 
Подгайский М.И. 334 
Подня (Бетель Подлобный) Н.М. 334 
Подольская губ. ЧК 334 
Подотдел по борьбе с контрреволюцией на 

Востоке при ОО ВЧК 334 
Подотдел связи иногороднего отдела ВЧК 334 
Подписка 334 
Подписка о невыезде 334 
Подписка уволенного сотрудника ВЧК 335 
Подчиненность органов ВЧК 335 
Показание 335 
Покалюхин М.И. 335 
Политбюро г.Риги 335 
Политическое бюро уездной милиции 335 
Политическая разведка 336 
Политическая фильтрация 336 
Политический заключенный 336
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Политический контроль (ПК) 336 
Политический органы 336 
Политические отделы 336 
♦Положение ВЧК о губернских и уездных 

чрезвычайных комиссиях» 336 
♦Положение о Всероссийской и местных 

чрезвычайных комиссиях» 337 
♦Положение о транспортных органах 

ВЧК» 337
♦Положение об организации войск ВЧК» 338 
Положение об особых отделах при ВЧК 338 
Полтавская губ. ЧК 339 
Полукаров И.Н. 339 
♦Польская организация войскова» 339 
Поляков А.Я. 339 
Помещение ВЧК 339 
Помилование 339 
Помощник заведующего секретно

оперативным отделом губ. ЧК 340 
Поощрение агентов 340 
Попашенко И.П. 340 
Попов Д.И. 340 
Попов М.В. 341 
Поручительство 341 
Послужной список 341 
Пособия сотрудникам 342 
Пособник 342 
Пост 342 
Потерпевший 342 
ПотресовА.Н. 342 
Похвалинский Б. А. 342 
Почетное революционное оружие 342 
Почетный красноармеец 342 
ПП ВЧК по Крыму 343 
ПП ВЧК по Западному краю 343 
ПП ВЧК по Западному фронту 343 
ПП ВЧК по Кавказу 343 
ПП ВЧК по Киргизскому краю 343 
ПП ВЧК по Крыму 343 
ПП ВЧК по Приволжскому военному 

округу 343 
ПП ВЧК по Сибири 343 
ПП ВЧК в Тамбовской губернии 343 
ПП ВЧК по Туркестану 343 
ПП ВЧК по Уралу 343 
ПП ВЧК по Юго-Востоку 343 
Правовое положение ВЧК 344 
Практикантство в органах ВЧК 344 
Представительство ВЧК при СНК УССР 344 
Президиум ВЦИК 345 
Президиум ВЧК 345 
Предварительное следствие 345 
Представительство ВЧК при председателе 

Президиума ВЦИК РСФСР 345 
Преображенский М.П. 345 
Преступление 345 
Приворотский Г.М. 345

Приговор 345
Прием сотрудников в ВЧК 346
Приказ 346
Прикрытие 346
Прикумская губ. ЧК 346
Принудительные работы 346
Принцип политического руководства 347
Провал 347
Проверка личного состава органов ВЧК 347 
Провинциальный отдел губ. ЧК 347 
Провокация 347
Продовольственное обеспечение сотрудников 

ВЧК 347
Продовольственные железнодорожные 

отряды 348 
Прокопович С.Н. 348 
Прокофьев А.Н. 348 
Прокофьев Г. Е. 348 
Пропускной режим 349 
Протекционизм 349 
Протокол 349 
П р о т о п о п о в а . 349 
Протопопов А.Д. 349 
Профилактика 350 
Прошьян (Прошян) П.П. 350 
Псевдоним 350 
Псковская губ. ЧК 350 
ПузицкийС.В. 350 
Пузырев А.И. 350
Пунктовые пограничные отделы ЧК 351
Пуришкевич В.М. 351
ПфефферО.К. 350
ПюкиненУ. И. 351
Пятаков Г. (Ю.) J1. 351
Пятигорская окружная ЧК 351
Пятницкий И. (О.) А. 351

Радек (Собельсон) К.Б. 352 
Радзивиловский А. (И). П. (М.) 352 
Радин (Зингерман) И.С. 352 
Разведывательная деятельность 352 
Разведывательно-оперативное отделение 

СОО отдела губ. ЧК 352 
Разведывательно-подрывная деятельность 353 
Разгрузочная комиссия ВЧК 353 
Разоружение 353
Разоружение анархистских банд 04.1918 353
Районная транспортная ЧК 354
РайтэльН.И. 354
Раков (Осецкий) Д.Ф. 354
Раковский Х.Г. 354
Рапопорт (Раппопорт) Г. Я. 354
Рапопорт Я.Д. 355
Распорядок дня работы сотрудников ВЧК 355 
РатнерБА. 355 
Ратнер-Элькинд Е.М. 356 
Реабилитация 356
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Револьвер 356
Революционные коммунисты (партия 

революционного коммунизма) 356 
Революционный военный совет Республики 

(РВСР) 356 
Революционный военный трибунал 

Республики 357 
Революционный комитет 357 
Революционный трибунал 357 
Регистрационная карта 357 
Регистрационно-справочный отдел ВЧК 357 
Регистрационно-статистический отдел 

ВЧК 357
Регистрационно-статистическое отделение 

ООВЧК 357 
Регистрационное отделение 357 
Регистрационное управление (Региструп) 357 
Регистрационно-статистическая часть 

СОО губ. ЧК 358 
Регистрационный отдел ВЧК 358 
Регистрационный стол регистрационно

статистической части ССО губ. ЧК 358 
Регистрация арестованных 358 
РеденсС.Ф. 358 
Режим секретности в органах 

и войсках ВЧК 358 
Режим содержания под стражей арестованных 

и осужденных 359 
Резидент 359 
Резидентура 359 
Рейли (Розенблюм) С.Д. 359 
РейхманЛ.И. 359 
Реквизиция 360 
Рекомендация 360 
Ремер A.J1. 360 
Ремизов Н.П. 360 
Ремишевский А.Ю. 360 
Реорганизация губ. ЧК 1921...360 
Репрессия 360 
Реформа органов ВЧК 360 
Ривкин Н.И. 361 
РивлинЛ.И. 361 
Рид Д. 361 
Ризенкампф Г. К. 361 
Рицлер К. (Рюдорфер) 362 
Де Прберти H.A. 362 
Рогачев (Цифранович) Б.В. 362 
Рогов Ф.В. 362 
РогольМ.П. 362 
РодзянкоМ.В. 363 
Родинов В.П. 363 
Рожков H.A. 363
Розанов (Розенбардт) А.(А.) Б. 363 
Розанов В.Н. 364 
Розен М.И.(0.) 364 
Розенберг A.A. 364 
Розмирович Е.Ф.(Майнш) 364

Розыск 365
Роллер К.Ф. (Чиллек Л.) 365 
РомейкоМ.К. 365
Рославец-Устинова Н.А. (Лонговая) 365 
Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика (РСФСР) 366 
РотенбергА.И. 366 
РоценЯ.П. 366 
Рубинштейн В.Я. 366 
РудзугакЯ.Э. 366 
Рудник Я.М. 366 
РудьП.Г. 367 
РужичкаС.И. 367 
Русанов Г.А. 367
«Русский общевоинский союз» 368 
Рутковский А.Ф. 368 
Рыбинская губ. ЧК 368 
РыбченкоАЛ. 368 
Рыков А.И. 368 
РындинТ. В. 368 
РядновИЯ. 369 
Рязанская губ. ЧК 369

СаблинЮ.В. 370 
Саботаж 370 
Савинков Б.В. 370 
Савинов В.И. 371 
Саврасов Л.А. 371 
Савченко-Маценко Л.И. 371 
Савченко С.Р. 372 
СаджаяЛ.Н. 372 
Сазонов С.И. 372 
Саламатов П.Т. 372 
Самаркандская обл. ЧК 373 
Самарская губ. ЧК 373 
СамойлоАА 373 
Самойлов П.А. 373 
Самсонов Н.Г. 374 
Самсонов (Бабий) Т.П. 374 
СапирА.В. 375 
Сапожников А.А. 375 
Саратовская губ. ЧК 375 
Сахаров В.Ф. 375 
Свежинский А.М. 375 
Свердлов Я.М. 376 
Свидание 376 
Свидерский А.И. 376 
Свидерский С.А. 376 
Свирский Е.А. 376 
Свистунов 376 
Связник 376
Северо-Двинская губ. ЧК 376 
Северо-Западное правительство 377 
Северо-Кавказская ЧК 377 
Секретариат оперативного отдела 

СОУВЧК 377 
Секретная (общая) часть губернской чрезвы

чайной комиссии 377
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Секретная часть секретно-оперативного 
отдела губ. ЧК 377 

Секретно-информационная часть СОО губ. 
ЧК 377

Секретно-оперативное управление (СОУ) 
ВЧК 377

Секретно-оперативный отдел губ. ЧК 377 
Секретный отдел ВЧК 378 
Семашко H.A. 378 
Семенов Б.А. 379 
Семенов (Васильев) Г.И. 379 
Семенов Г.М. 379 
Семипалатинская губ. ЧК 379 
Семиреченская обл. ЧК 380 
Сергеев (Комаров) А.Н. 380 
Серебряков JI.П. 380 
Серебрянский Я.И.(Бергман, Борох) 380 
Серов А.И. 381
Сибирская обл. ЧК при Сибревкоме 381
Сибирская ЧК при Центросибири 381
Сидоренко С.М. 381
Сидоров П.Ф. 381
Сидоров С.М. 381
Симановский П.Ш 381.
Симбирская губ. ЧК 382 
Скворцов-Степанов И.И. 382 
Склянский Э.М. 382 
Скоропадский П.П. 382 
Скороходов А.К. 382 
СкрамеЭ.В. 383 
СкрыпникН.А. 383 
СлащевЯА 384 
Следствие в губ. ЧК 384 
Следственная часть Президиума ВЧК 385 
Следственно-разыскная часть СОО 

губ. ЧК 385 
Следственный отдел (следственная часть) 

ВЧК 385 
Следствие 385 
Следствие в ВЧК 385 
Следствие в ТЧК 386 
СлонимМЛ. 387 
Служба связи ВЧК 387 
Слуцкий А.А. 387 
Слюсаренко Ф.И. 387 
СмидовичП.Г. 387 
СмилгаИ.Т. 387 
Смирнов А.П. 388 
Смирнов Н.А. 388 
Смирнов Т.М. 388 
СмитгенЕ.Г. 388 
Смоленская губ. ЧК 389 
Собин-Злобин 389 
Собинов Ф.Е. 389
Совет народных комиссаров (СНК) 389 
«Совет общественных деятелей» 389

Совет рабочей и крестьянской обороны 
(Совет обороны) 389 

Совет труда и обороны (СТО) 389 
Советско-польская война 1920 390 
СовинскийМ.В. 390 
Совместительство 390 
Содержание арестованных 390 
Соколинский Д.М. 390 
Соколов Б.Ф. 390 
Соколов-Шостак П.Г. 391 
Сокольников Г.Я.(Бриллиант Г.Я.) 391 
Соломович 391 
СольцА.А. 391
Сообщение ВЧК от 07.03.1918 391 
Сообщение ВЧК от 28.04.1918 391 
Сообщение ВЧК от 02.06.1918 391 
Сообщение ВЧК от 28.02.1919 392 
Сообщение об образовании ВЧК 392 
Сопляков К.С. 392 
Сорокин Г.К. 392 
Сорокин И.Г. 392 
Сорокин П.А. 392
Сосновский (Добржинский) И.И. 392 
Сосновский Я.Т. 393 
Сотрудник для особых поручений 

оперативного отдела СОУ ВЧК 393 
СочневА.И. 393 
«Союз возрождения России» 393 
«Союз георгиевских кавалеров» 393 
«Союз защиты Родины и Свободы» 393 
«Союз защиты Учредительного собрания» 394 
«Союз освобождения России» 394 
«Союз союзов служащих государственных 

учреждений» 394 
«Союз спасения Родины и Революции» 394 
«Союз трудового крестьянства» 394 
СпекторМ.Б. 395 
Спекулятивный отдел ВЧК 395 
Спекулятивный стол уездной ЧК 395 
Спекуляция 395 
Специальная операция 396 
Специальное отделение при Президиуме 

ВЧК 396 
Специальный отдел при ВЧК 

(шифровальный) 396 
Спиридонова М.А. 396 
Спиро В.Б. 397 
Справочное бюро ВЧК 397 
Ссылка политическая 397 
Ставропольская губ. ЧК 397 
Сталин (Джугашвили) И.В. 397 
Станковый пулемет образца 1910г. 398 
Стасова Е.Д. 398 
Сташевский И.И. 398 
Стеклов Ю.М. (О.М.Нахамкис,

Ю.Невзоров) 398 
Степанов М.А. 399
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Степной Ф.С. 399 
СтепунФ.А. 399 
Стогов H.H. (Семенов H.H.) 399 
Стол должностных преступлений уездной 

ЧК 399
Стол иногородней и городской информации 

регистрационно-статистической части 
ССО губ. ЧК 400 

Стол информации и связи СОО губ. ЧК 400 
Стол регистрации СОО губ. ЧК 400 
Стратегическая разведка 400 
Строев (Десницкий) В.А. 400 
Стромин (Строев, Геллер) А. Р. 400 
СтруковВ.К. 401 
Структура ВЧК на 18.03.1918 401 
Структура ВЧК при СНК РСФСР 

на 01.01.1921 401 
Студеникин П.К. 402 
Стуков И.Н. 403 
СтупинВ.В. 403 
СтучкаП.И. 403 
Стырне (Стырнэ) В.А. 403 
Субботин П.П. 403 
Суворовский (Никаноров) П.К. 404 
Судоплатов П.А. 404 
Судья Е.Е. 404
Сумбатов (Топуризде) Ю.Д. 404 
СуртаИ.З. 405 
СушкоА.Д. 405
Сыроежкин Г.С.(Серебряков) 405 
Сырцов С.И. 406

ТаганцевВ.Н. 407
ТаганцевН.С. 407
Таганцева Н.Ф. (Марцинкевич) 407
Таиров А.М. 407
Тайник 407
Тайнопись 407
Тайные операции 407
«Тактический центр» 408
Таланов 408
Тале 408
Тамбовская губ. Ч К 408 
Тамбовкое восстание 1920— 1921 408 
ТарсюкС.А. 408 
Татаржинский В.Ф. 409 
Татарская обл. ЧК 409 
Ташкентская Ч К 409 
Тверская губ. ЧК 409 
Телефонная станция при ВЧК 409 
Телешов Г.Г. 409 
Теннисон К.Я. 410 
Теодорович И.А. 410 
Тер-Арутюнянц М.К.(М.К.) 410 
Тер-Каспарян 410 
Терентьева А. Н. 410 
Терроризм 411

Террорист 411 
Террористическая акция 411 
Террористическая группа 411 
Террористическая организация 411 
Терская губ. ЧК 412 
Терская обл. ЧК 412 
Техническая разведка 412 
Техническое отделение оперативного отдела 

СОУ ВЧК 412 
Тимофеев Е.М. 412 
Тимофеев М.М. 412 
Тимофеев П.И. 412 
Титов П.Л. 413 
Тиунов В.Ф.(Ф.) 413 
Тихвинский М.М. 413 
Тихон (Белавин) В.И. 414 
Тобольская, Тюменская губ. ЧК 414 
Товарищеский суд в ВЧК 414 
Толстая A.JI. 414 
Толь (Антонов Дядик)А.Н. 414 
Томская губ. ЧК 414 
Томский (Ефремов) М.П. 414 
Топливный кризис 415 
Транспортные ЧК 415 
Транспортный отдел ВЧК 415 
Транспортный отдел губ. ЧК 416 
Транспортный отдел областной ЧК 416 
Транспортный отдел при губ. ЧК 415 
Транспортный стол уездной Ч К 416 
Требования к чекистским кадрам 416 
ТрепаловА.М. 417
Третья Всероссийская конференция чрезвы

чайных комиссий (01—03.06.1919) 417 
Триандофилов С.Д. 418 
Трилиссер (Москвин) М.(М.) А. 418 
Трифонов В.А. 418 
Тройка ВЧК 419
Троцкий Л.Д. (Бронштейн Л.Д.) 419 
Трубецкой С.Е. 419 
Трутовский В.Е. 420 
Трушин Г.А. 420 
Тульская губ. ЧК 420 
Туманов (Таманошвили) К.Д. 420 
Тунгузков А. Г. 421 
Туркестанская Ч К 421 
ТурлоС.С. 421 
Тухачевский М.Н. 421 
Тучков Е.А. 421 
Тыркова-Вильямс A.B. 422 
ТысскийА.В. 422 
Тюремный отдел ВЧК 422 
Тюремный режим в ВЧК 422 
Тютюник Ю.(Ю.) О. 422

УайберФ.М. 424 
УборевичИ.П. 424 
Уваров В.И. 424
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Увольнение сотрудников органов ВЧК 424
Угаров Н.Ф. 425
Уголовный розыск 425
Удостоверение сотрудника ВЧК 425
Уездная чрезвычайная комиссия 425
Уездное политбюро 426
УзликовА.П. 426
УльдрикФД. 426
Ульрих В.В. 427
Ульянин В.П. 427
Уманский М.В. (Гюнсберг М.К.) 427 
Унгерн-Штернберг Р.Ф. (Унгерн-Штернберг 

фон Пилькау) 427 
УншлихтИ.С. 427
Уполномоченный по наружному наблюдению 

следственно-разыскной части СОО губ. 
ЧК 428

Уполномоченный по политическим делам и 
шпионажу следственно-разыскной части 
СОО губ. ЧК 429 

Уполномоченный по спекуляции, преступле
ниям по должности и по общим делам 
следственно-разыскной части СОО 
губ. ЧК 429 

Управление войск ВЧК 429 
Управление делами ВЧК 429 
Управление делами ОО ВЧК 429 
Управление лагерями (комиссия) 

при ВЧК 429 
Управление ЧК и особых отделов 

Всеукраинского ревкома 429 
Управляющий делами ВЧК 429 
Уралец (Кетов, Уралец-Кетов) А.К. 430 
Уралов (Кисляков) С.Г. 430 
Уральская губ. ЧК 430 
Уральская обл. (губ.) ЧК 430 
Урицкий М.(М.) С. 430 
УркартЛ. 431 
Усов Д.В. 431 
Успенский А.И. 431 
Успенский И.В. 432 
Устав ВЧК 432
Утгоф-Дерюжинский В.Л. 432 
Уткин В.А. 432 
Уфимская губ. ЧК 432 
Участковый пограничный отдел ЧК 432 
Учетно-регистрационный отдел 432 
Учредительное собрание 432 
Ушаков А.К. 433 
Ущерб 433

ФаерманМА 434 
Фальтыновский Б.К. 434 
Фальшивомонетничество 434 
Федоров (Горский) Д.Ф. 434 
Федоров С.П. 434 
Федорович Ф.Ф. 434

Федотов П.В. 434 
Фельдман В.Д. 435 
Фельдман Я.Л. 435 
Фельдштейн М.С. 436 
Ферганская обл. ЧК 436 
Фиктивный адрес 436 
Филатьев Г.В.(В.) 436 
Филиппов А.Ф. 436 
Филлер С.И. 436 
Фильтрационная группа 437 
Фильтрационная деятельность 437 
Фильтрационный пункт 437 
Финансирование органов ВЧК 437 
Фишман Я.М. 438 
ФлейшерА.Е. 438 
Флеровский И.П. 438 
Фомин В.В. 438 
Фомин Ф.Т. 439
Форма одежды сотрудников, командиров 

и красноармейцев органов и войск 
ВЧК 439 

Фортунатов Е.А. 439 
ФотиеваЛ.А. 440 
Фриде А.В. 440 
Фридман И.А. 440 
Фриновский М.П. 440 
Фролов К.И. 441 
ФрумкинМ.И. 441 
Фрунзе М.В. 441 
ФуторянБ.М. 441

Халатность 442 
Халатов А.(А). Б. 442 
Халафов 442 
ХанниковН.Г. 442 
Характеристика 442 
Харьковская губ. ЧК 442 
ХаскельУ. 443 
Хаскин В.И. 443 
ХахаревК.Г. 443 
Хвалынский А. К. 443 
Хелльгрен Н. 443 
Херсонская губ. ЧК 443 
Херсоно-Николаевская губ. ЧК 

и оперативный штаб губ. ЧК 443 
ХинчукЛ.М. 444 
Хинценбергс О.П. 444 
ХовринАА. 444 
ХодатА.В. 444
Хозяйственный отдел ВЧК 444 
Хозяйственный отдел губ. ЧК 444 
Холщевиков A.A. 445 
Хомутов А.Д. 445
Хорезмская республиканская ЧК 445 
Хржонщ (Орел) Б. Э. 445 
Хрусталев Г.В. 445
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Царицынская губ. Ч К 446 
Цванцигер Б.В. 446 
Цветков H.A. 446 
Цензура печати 446
Центральная коллегия по делам пленных 

и беженцев при НКВД РСФСР 
(Центропленбеж) 446 

Центральная комиссия по борьбе 
с контрабандой 446 

Центральная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией 
и бандитизмом в Карабахе 447 

Центральная комиссия по эвакуации населе
ния НКВД РСФСР (Центроэвак) 447 

Центральная контрольная комиссия 
ЦК РКП(б) (ЦКК РКП(б), (09.1920-
03.1921) 447 

Центральное регистрационное бюро 447 
Центральное управление ЧК Украины 

при СНК УССР (ЦУПЧРЕЗКОМ) 447 
Центральный аппарат ВЧК 447 
Цеткин (Эйсснер) К. 447 
Циркуляр 447
Циркулярное письмо ВЧК от 28.01.1921 447 
Цюрупа А.Д. 447

Чавчанидзе Ф.С. 449 
Чарджуйская обл. ЧК 449 
Часовой 449
Части особого назначения (ЧОН) 449 
Частная легенда 449 
Чацкий С.И. 449 
Чеботарь М.В. 449 
Чекистско-войсковая операция 450 
Челябинская губ. ЧК 450 
Череп-Спиридович А.А. 450 
Череп-Спиридович В.А. 450 
Черепанов Д.А. 450 
Череповецкая губ. ЧК 450 
Черкасов И.А. 450 
Черниговская губ. Ч К 450 
Черниговская чрезвычайная следственная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем 451 

Чернов В.М. 451 
Чернов С.В. 451 
Чернова-Колбасина O.A. 451 
Чернышев В.В. 451 
Черчилль (Черчилл) У. 452 
Четвертаков В.Н. 452 
Четвертая Всероссийская конференция 

чрезвычайных комиссий 
(г. Москва 03-06.02.1920) 452 

Чибисов 452 
Чистяков И.Д. 452 
Чичерин Г. В. 452 
ЧК Армянского ревкома 453 
ЧК Бакинской коммуны 453

ЧК Горской Республики 453 
ЧК 12-й армии 453 
ЧК Карабаха 453 
ЧК Немецкой трудовой коммуны 

(обл. ЧК) 453 
ЧК при Башкирском ревкоме (БашЧК) 453 
ЧК при Совете комиссаров 

Северной области 453 
ЧК Терской Республики 453 
ЧК Южно-Осетинского окружного 

ревкома 453 
Чрезвычайная военная комиссия

и Херсоно-Николаевская губ. ЧК 453 
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